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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №144» 

осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии №9416-л от 24 

октября 2017г., срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4834 от 16.11.2017. Срок действия до 1 марта 

2023года 

Школа №144 города введена в эксплуатацию в 1990 году, первый выпуск – 1990 год. 

В школе обучается 2400 человек в 82 классах.  

Качество образования по итогам 2017-2018 учебного года составило 59%, по итогам 2018-2019 

учебного года – 61% 

В МАОУ СШ №144 - 143 педагога (включая совместителей), из них 13 – выпускники школы. 

65% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную категорию. Средний 

возраст педагогического коллектива составляет 35 лет, 16% педагогического коллектива – 

мужчины, 30% - молодые педагоги.  

1 педагог школы имеет звание «Заслуженный педагог», 4 педагога являются кандидатами 

наук, 3 – награждены нагрудным знаком «Почетный работник образования Красноярского края», 

1 – «Почетный работник образования РФ», 12 учителей награждены Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации. 

Учителя МАОУ СШ №144 являются победителями и лауреатами профессиональных 

конкурсов различных уровней: 2 педагога - победители национального проекта «Образование», 3 - 

победители конкурса по работе с одаренными детьми Красноярского края. 

Отдельно необходимо отметить учителя химии Молчанову Елену Робертовну, выпускники 

которой на протяжение многих лет показывают стабильно высокие результаты по ЕГЭ, поступают 

в лучшие медицинские вузы страны, по окончании которых работают врачами.  

В старшей школе организовано углубленное и профильное образование: информационно-

технологический профиль, химико-биологический профиль, социально-гуманитарный профиль. 

Особое внимание уделяется развитию химико-биологического образования. В школе 

действуют специализированные медицинские классы (8,10,11 классы), учащиеся которых 

демонстрируют высокие результаты в обучении, являются победителями и лауреатами олимпиад и 

конкурсов.  

Школа №144 является одной из лучших по работе с одаренными обучающимися.  

В 2016-17 учебном году обучающиеся 10-11 классов участвовали в 19 олимпиадах из 

федерального перечня олимпиад школьников. В олимпиадах по химии, биологии, медицине, 

экологии, русскому языку учащиеся получили 49 дипломов победителей и 159 призеров. По 

результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников школа заняла 1 место 

в районе. 

За достижения в области естественных наук выпускнице профильного естественно-научного 

класса Гуниной  А. присуждена краевая именная стипендия имени академика Л.В. Киренского.  

4 выпускницы специализированного естественно-научного класса - стали лауреатами 

Премии главы города молодым талантам. 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 10-11 классов приняли участие в 22 олимпиадах из 

федерального перечня олимпиад школьников. В олимпиадах по биологии 17 дипломов 

победителей и призеров, в олимпиадах по химии – 198 дипломов, в олимпиадах по русскому 

языку – 30 дипломов.  

2 выпускница специализированного естественно-научного класса - стали лауреатами Премии 

главы города молодым талантам 

В 2018-2019 учебном году учащиеся 10-11 классов получили более 200 дипломов призеров и 

победителей олимпиад разного уровня, 4 выпускницы за особые достижения в образовании 

получили премию Главы города 



 

 

 

 

    

 
 

В 2019 году Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело четвертое 

ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России – 

университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX. Исследование проводилось на основании 

эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству. Всего агентством 

была обработана информация более чем о 125 тыс. выпускников из 15 тыс. школ. При оценке 

школ учитывались различия по сложности поступления в зависимости от вуза и основания для 

зачисления. В рамках исследования был подготовлен очередной рейтинг лучших школ России по 

конкурентоспособности выпускников. Этот рейтинг оценивает школы по успешности 

поступления в сильнейшие университеты России, показывая, в каких школах наиболее высока 

концентрация умов. На основании данного рейтинга МАОУ СШ №144 находилась на 8 месте 

среди 50 школ России в Рейтинге лучших школ России по укрупненному направлению 

подготовки «Медицина». 

В 2019 году по итогам пятого ежегодного исследования, посвященного поступлению 

школьников в лучшие вузы России, проведенного Рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-

Аналитика) наша школа занимает высокое 4 место в рейтинге конкурентоспособности 

выпускников в сфере "Медицина" (32% выпускников поступили в ведущие медицинские вузы 

России) и входит в ТОП-300 лучших школ России по поступлению в вузы. 

 

 Одним из приоритетных направлений работы школы является развитие 

здоровьесберегающей среды. В школе функционирует ФСК «Атлант». С 2014 года в учреждении 

открыты спортивные классы, где учатся ребята из разных школ округа, активно занимающиеся 

разными видами спорта. В 2017, 2018, 2019 годах команды девочек, мальчиков по футболу 

неоднократно становились призерами и победителями: 

• Краевых соревнованиях "Звезды Красноярья" среди юношей 2003-2004 г.р. по футболу – 

победители, 

• Первенство края по мини-футболу - победители 

• Краевой турнир "Мини-футбол в школу" (девочки) победители 

• Кубок "Тотем" футбол мальчики 2004-05г.р. - победители 

• Турнир по футболу "Кожаный мяч" футбол дев.2006-07г.р.- победители 

С целью поднятия престижа профессии «учитель» с сентября 2014 году школа участвует в 

реализации городского сетевого проекта «Городской сетевой педагогический лицей». За 

последние 6 лет в Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. 

Астафьева поступили 40 выпускников, на сегодняшний день в школе работают педагогами 13 

выпускников разных лет. 

В школе ведется большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию. На 

протяжение многих лет школа является активным участником «Вахты Памяти», учащиеся несут 

почетную службу у Стелы в парке Гвардейский, в 2017 году несли Почетную службу на Посту 

№1. Обучающиеся принимают участие во всех патриотических акциях, фестивалях и конкурсах, 

где также неоднократно становились призерами и победителями. 

С 2009 года в школе открыт музей «Хранители времени», посвященный истории развития 

школы, микрорайона Солнечный, а в 2017 году он стал музеем Е.А. Крутовской «Были 

заповедного леса». Совместно с Сибирской регенерирующей компанией и «Зеленой дружиной» 

на территории школы были созданы Сквер и аллея, посвященные Елене Александровне 

Крутовской и Джеймсу Георгиевичу Дулькейту. Школа ведет активную работу по 

увековечиванию памяти земляков, внесших значительный вклад в историю г. Красноярска. 

Особое место в воспитательной работе школы занимает добровольчество, волонтерство, 

организация и проведение социально-значимых акций. Шефская работа – это тот социально-

значимый вид деятельности, которым гордятся многие выпускники школы. Учащиеся стали 

желанными гостями пансионата «Солнечный», в котором проводят концерты, участвуют вместе 

с пожилыми жителями пансионата в мастер-классах и субботниках. Не обделены вниманием и 

ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, выпускники школы, проходящие 



 

 

 

 

    

 
 

службу в рядах вооруженных сил РФ. На протяжение 5 лет школа сотрудничает с общественным 

объединением «Единство», краевым отделением "Российский красный крест" и КРОО 

"Ветераны- спецподразделений". В 2018 году за свою добровольческую деятельность школа 

награждена благодарственным письмом от краевого отделения «Российский красный крест».  

Особо отметим участие старших школьников в донорских акциях «Дай жизни шанс»: 

старшеклассники, достигшие 18-ти летнего возраста, становятся безвозмездными донорами. 

Причем многие из них, окончив школу, продолжают эту важную и почётную миссию.  

Обучающиеся специализированных классов включены в городской проект «Школа 

медицинского добровольчества», в рамках которого посещают больницы г. Красноярска. 

Разработан проект «Открытая школа», который включен в программу развития школы на 

2017-2023 гг. Ведётся работа по исполнению подпроектов: «Холл 1-го этажа», «Рекреация 

точных наук», «Новый класс. Начальная школа», «Коворкинг». 

В 2016-2017 учебном году выигран грант по реализации проекта «Без прошлого, нет 

будущего». Этот проект стал лучшим среди проектов 2017 года, поддержанных краевой 

программой «Социальное партнёрство во имя развития».  

Разработан и реализуется проект для учащихся с ОВЗ «Два музея», на реализацию которого 

получен грант фонда Михаила Прохорова. Сейчас разрабатывается проект «Музей под открытым 

небом» 

 

С момента открытия и по сегодняшний день школа является не только центром образования 

и культуры для учеников, но и центром социальной жизни для всего микрорайона «Солнечный» - 

традиционным стало проведение Пасхального фестиваля, Масленичных гуляний, фестиваля «Никто 

не забыт – ничто не забыто», Дня здоровья, спортивных соревнований, лекториев под открытым 

небом для обучающихся школы и жителей микрорайона.  

 

Юридический адрес 660132, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24. 

  

  

Фактический адрес 660132, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24. 

  

Электронная почта  

(E-mail) 

 school144_krsk@mail.ru 

Адрес сайта в сети 

Интернет 

http://school144.my1.ru  

 

Общая характеристика ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя школа №144 (далее 

МАОУ СШ № 144), разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - №273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями на 1.10 2017г);  

- Сан ПиН 2.4.3648-20; 

- Уставом МАОУ СШ № 144. 

Основная образовательная программа МАОУ СШ № 144 разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения от 8 апреля 2015. 

ООП ООО МАОУ СШ № 144 - это нормативно-управленческий документ школы, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса школы. 

mailto:school144_krsk@mail.ru
http://school144.my1.ru/


 

 

 

 

    

 
 

ООП ООО МАОУ СШ № 144 является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих ее жизнедеятельность. Она наряду с Уставом служит основой для 

лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного финансирования. 

Назначение ООП ООО МАОУ СШ № 144 — мотивированное обоснование содержания 

воспитательно - образовательного процесса, выбора общеобразовательных программ и программ 

дополнительного образования на уровне основного общего образования. 

ООП ООО МАОУ СШ № 144 разработана с учетом потребностей учащихся, их родителей, 

общественности и социума. 

 

 

Программа адресована 

Учащимся - для реализации права на получение образования, развитие 

личностного  потенциала,  удовлетворение  познавательных 

потребностей, социализации в обществе. 

Родителям - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов    

школы,   родителей    и    обучающихся    и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям -  для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве   ориентира   в   практической   образовательной 

деятельности, соответствии с которым должны            осуществлять 

учебный процесс. 

Администрации -   для   координации   деятельности   педагогического коллектива  по  

выполнению  требований  к  результатам  и 

условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений и ответственности 

субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей 

за качество образования). 

Учредителю и 

органам 

управления 

- для повышения объективности оценивания результатов; 

-  для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности ОУ. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Основное общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок получения основного 

общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам основного 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на один год. 



 

 

 

 

    

 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие особенности 

Красноярского края, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом 

между ними и образовательным учреждением в договоре при поступлении в школу.  

Школа имеет право вносить изменения в ООП ООО. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

● достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

● становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 



 

 

 

 

    

 
 

неповторимости; 

● становление гражданина и патриота, социально активного и ответственного, способного 

к самообразованию и самосовершенствованию с целью нахождения своего места в 

современном обществе 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

● обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

● обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

● взаимодействие МАОУ СШ № 144 при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

● обеспечение условий для формирования гражданско-патриотической позиции 

обучающихся и умения выстраивать свою жизнедеятельность в конкретных условиях 

российского социума в целом, и города Красноярска, в частности; 

● усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

● формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

● реализация идеи общекультурного физического, психического и социального развития 

личности на основе гуманизации и гуманитаризации содержания и технологий образования 



 

 

 

 

    

 
 

(физически, психически и социально здоровая личность с высоким уровнем культуры, 

развитым интеллектом, умениями исследовательской деятельности, готовой к осознанному 

выбору дальнейшего жизненного пути); 

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

● социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

● обеспечение организационно-содержательных условий для развития профессиональной 

компетенции педагогов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

В основе программы заложены следующие принципы: 

● Принцип научности. Обновление содержания образования должно осуществляться при опоре 

на фундамент науки, т.е. идея научности должна пронизывать школьный образовательный 

процесс на всех его уровнях. Этот принцип воплощается в учебных программах и учебниках, 

в отборе изучаемого материала, а также в том, что школьников обучают элементам научного 

поиска, способам научной организации учебного труда. 

● Принцип непрерывности образования предусматривает взаимосвязь и взаимозависимость 

ступеней обучения, полученных знаний и основанных на них компетенций. Он включает, с 

одной стороны, преемственность различных ступеней общего образования, с другой – 

последовательность восхождения по этим ступеням. 

● Принцип целостности означает единую стратегию скоординированного развития всех частей 

образования. Это достигается на основе баланса интересов участников образовательного 

процесса. 

● Принцип гуманизации личности и среды предполагает уважение к личности ребенка и 

учителя, принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных потребностей. 

● Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образования, наличие 

внутренних источников ее роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.  

● Принцип преемственности означает передачу и усвоение социальных и культурных 

ценностей от поколения к поколению. В свете требований непрерывного образования ни один 

уровень обучения не может рассматриваться как замкнутый, изолированный от других. При 

этом вертикальная структура, характерная для непрерывного увеличения знаний, овладения 

новыми умениями и навыками.  

● Принцип деятельности предполагает, что обучающийся  получает знания не в готовом виде, 

а добывает их самостоятельно, осознает при этом содержание и формы учебной деятельности, 

понимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его общекультурных умений, общекультурных и 

деятельностных способностей. 

● Принцип вариативности предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы и основывается на диагностике различных образовательных 

потребностей и возможностей школьников, оценке существующих образовательных 

программ, их соответствия имеющимся и перспективным потребностям школьников, 

выявлении потребностей в дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

разработке и осуществлении принципов комплектования классов, групп учащихся. 



 

 

 

 

    

 
 

● Принцип дифференциации  и индивидуализации обеспечивает  создание необходимых 

условий для наиболее полного проявления способностей каждого учащегося и 

обеспечивающий возможность и свободу выбора индивидуального пути развития каждой 

личности с учетом ее интересов, привычек, желаний, мотивов, ценностных установок. 

● Принцип демократичности предполагает включение в решение задач программы развития 

всех субъектов образовательного пространства, переход от централизованной модели 

управления к децентрализованной, предполагающей передачу или делегирование 

ответственности за принятие ряда решений и соответствующих прав на управляющий совет 

школы, совет старшеклассников, родительский комитет школы, родительские комитеты 

классов 

● Принцип общедоступности означает, что государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в  

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований. 

● Принцип открытости образования и общественного участия предусматривает активное 

привлечение к вопросам развития образования родительской общественности, социальных 

партнёров.  

Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, обеспечивают единство интересов, 

потенциала и практических действий, определяют дальнейший вектор развития школы.  

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

● формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

● ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

● учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

● с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 



 

 

 

 

    

 
 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

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

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных  действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

● с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

● с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

● с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

● бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

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

переживаний; 

● стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

● обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

● сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

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

протеста; 

● изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором 

условий и методик обучения. 



 

 

 

 

    

 
 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

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

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу основной 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

− любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 



 

 

 

 

    

 
 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

   В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование персонифицированной 

и неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как согласования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 



 

 

 

 

    

 
 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Освоенность общечеловеческих и национальных ценностей; целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. Развитое гражданского самосознания, сформированность 

ценностей правового демократического государства. 

8. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.Развитость эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 Организация мониторинга личностных результатов в МАОУ СШ №144.  



 

 

 

 

    

 
 

Целью мониторинга является оценка личностных результатов обучающихся основной школы. 

Для проведения мониторинга предлагается следующий диагностический 

инструментарий: 

1.   методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. 

Калининой, М.И. Лукьяновой); 

2.   методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации 

Прихожан А.М.); 

3.   методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. 

В. Григорьевым, И. В. Кулешовой); 

4.   методика изучения статусов профессиональной идентичности (разработана А. А. 

Азбель, при участии А.Г. Грецова). 

Циклограмма проведения мониторинга личностных результатов 

 

 

Процедура Класс 

5 6 7 8 9 

Оценка мотивации обучения 

школьников 

+   +   + 

Оценивание уровня развития 

самооценки и притязания 

+ + +   + 

Оценка ценностных 

ориентаций 

  +   + + 

Оценка профессиональной 

идентичности 

      +   

 Диагностические методики проводиться психологом, социальным педагогом, заместителем 

директора или классным руководителем, фронтально (со всем классом), в малых группах или 

индивидуально. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



 

 

 

 

    

 
 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Обобщенные планируемые результаты: 

 1. Формирование ценностного отношения к Отечеству, его истории и культуре, языку общения, 

традиционным ценностям населения; поддержка процессов становления гражданственности и 

этнической самоидентификации;  

2. Формирование осознанного принятия различных мнений, мировоззрения, культуры, ценностей в 

отношении другого человека и в отношении другого сообщества, умения конструктивно разрешать 

конфликты.  

3. Формирование ценностного отношения к закону и законности, демократическим принципам 

общественного устройства.  

4. Педагогическое сопровождение формирования внутренних норм нравственности.  

5. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и передача 

способов поддержания и мониторинга здоровья.  

6. Формирование ценностного отношения к семье.  

7. Формирование компетентности разрешения проблем как универсальных способов деятельности 

по постановке проблемы, целеполаганию, планированию, контролю, оценке результатов 

деятельности.  

8. Формирование информационной компетентности как универсальных способов деятельности по 

поиску, извлечению, систематизации и обработке информации.  

9. Формирование коммуникативной компетентности как универсальных способов деятельности в 

рамках письменной и устной коммуникаций в форме монолога, диалога, группового 

взаимодействия.  

10. Формирование экологической культуры  

11. Педагогическое сопровождение формирования социального опыта в разных сообществах в 

пределах и за пределами школы, освоение социально принятых норм поведения и различных и 

различных норм социальной жизни.  

12. Формирование способов безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях.  

13. Формирование способов восприятия объектов как эстетических и опыта творческой 

деятельности эстетического характера.  

14. Формирование готовности к самообразованию и саморазвитию.  

15. Формирование грамотности в сфере использования ИКТ для решения произвольных задач. 

 

В Программе используются условные обозначения:   

• Лк- личностные УУД (когнитивный компонент),    

• Лц- личностные УУД (ценностный компонент),   

• Лэ- личностные УУД (эмоциональный компонент),  

 • Лд- личностные УУД (деятельностный компонент),  

 

№ о/р -№ обобщенного результата  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 



 

 

 

 

    

 
 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира                                                    

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Когнитивный компонент: Выпускник уровня основного общего образования: 

№ 

о/р 

УУД 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Дает общую 

географическую 

характеристику 

России 

   география Английск

ий язык, 

география 

1 Дает историко-

географическую 

характеристику  

Российского 

государства на 

определенном 

этапе его развития 

Литература, 

программа 

воспитания (ПВ) 

Литература, 

программа 

воспитания 

(ПВ), история 

Литература

, 

программа 

воспитания 

(ПВ), 

история 

Географи

я, 

программ

а 

воспитан

ия (ПВ), 

история, 

литератур

а 

Английск

ий язык, 

география

, 

программ

а 

воспитан

ия (ПВ), 

история, 

литератур

а 

1 Знает программа Обществозна Обществоз Географи Общество



 

 

 

 

    

 
 

государственную 

организацию 

России 

воспитания (ПВ) ние, 

ПВ 

нание, 

ПВ 

я, 

Общество

знание, 

программ

а 

воспитан

ия (ПВ), 

история 

знание, 

программ

а 

воспитан

ия (ПВ), 

история 

1 Знает 

государственную 

символику (герб, 

флаг, гимн),  

государственные 

праздники;   

ИЗО, ПВ Обществозна

ние, 

ПВ, ИЗО 

Обществоз

нание, 

ПВ, ИЗО 

Общество

знание, 

ПВ, ИЗО 

Общество

знание, 

ПВ, ИЗО 

1 Знает положения 

Конституции РФ, 

основных прав и 

обязанностей 

гражданина, 

ориентируется в 

правовом 

пространстве 

государственно-

общественных 

отношений; 

ПВ, внеурочная 

деятельность 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность 

Обществоз

нание, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть 

Общество

знание, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

Общество

знание, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

1  Знает свою 

этническую 

принадлежность, 

знает о народах и 

этнических 

группах России; 

Искусство, ПВ Обществозна

ние, 

История, ПВ 

История, 

ПВ 

История, 

ПВ, 

география 

История, 

ПВ, 

география 

1 Перечисляет 

государственные 

праздники и   

памятные даты, 

объясняет, какие 

события были 

положены в 

основу 

государственных 

праздников; 

ПВ, внеурочная 

деятельность,  

История, ПВ, 

внеурочная 

деятельность 

Английски

й, история, 

искусство, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть 

Английск

ий, 

история, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

история, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

1 Знает историю и 

географию 

Красноярского 

края, 

Красноярска, их  

достижения и 

культурные 

традиции; 

внеурочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность, 

история 

внеурочная 

деятельнос

ть, история 

История 

Краснояр

ского 

края, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

история 

Географи

я, 

История 

Краснояр

ского 

края, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 



 

 

 

 

    

 
 

1 Характеризует 

флору и фауну 

Красноярского 

края, экономику, 

национальный и 

религиозный 

состав населения 

Красноярского 

края 

внеурочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность, 

история 

внеурочная 

деятельнос

ть, история 

История 

Краснояр

ского 

края, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

история, 

география 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

история, 

география 

1 Перечисляет 

названия и 

показывает на 

карте 

муниципалитеты, 

входящие в состав 

Красноярского 

края 

внеурочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельнос

ть 

Географи

я, 

История 

Краснояр

ского 

края, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

Географи

я, 

История 

Краснояр

ского 

края, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

1 Приводит 

примеры музеев 

заповедников 

России и 

Красноярского 

края, объясняет 

их ценность 

внеурочная 

деятельность, 

литература, 

русский 

Биология, 

внеурочная 

деятельность, 

литература, 

русский 

Биология, 

внеурочная 

деятельнос

ть, 

литература, 

русский 

Географи

я, 

История 

Краснояр

ского 

края, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

литератур

а, русский 

Географи

я, 

литератур

а, 

русский, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

1 Дает толкование 

понятий 

«Гражданин», 

«гражданство», 

«социальный 

конфликт» 

внеурочная 

деятельность, 

литература, 

русский 

литература, 

русский, 

история, 

обществознан

ие 

Английски

й, 

литература, 

русский, 

история, 

обществоз

нание 

литератур

а, 

русский, 

история, 

общество

знание 

литератур

а, 

русский, 

история, 

общество

знание 

1 Перечисляет 

языки 

международного 

общения, 

объясняет, почему 

их так называют, 

называет 

локализацию 

английский английский английский русский, 

английск

ий 

русский, 

английск

ий 

2   Объясняет 

содержание 

национальных 

ценностей, 

литература, 

русский, 

искусство, ПВ   

английский, 

литература 

,русский, ПВ   

английский

, 

литература 

,русский, 

литератур

а 

,русский, 

ПВ   

литератур

а 

,русский, 

ПВ   



 

 

 

 

    

 
 

традиций   

 

ПВ   

2   Разъясняет 

понятие 

«конфликт», 

перечисляет 

причины 

возникновения 

конфликта, 

излагает 

стратегии 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

литература 

,внеурочная 

деятельность, 

ПВ   

английский, 

литература, 

обществознан

ие,  ПВ, 

внеурочная 

деятельность 

английский

, 

литература,  

ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть 

английск

ий, 

литератур

а,  ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

английск

ий, 

литератур

а,  ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

2   Объясняет 

принципы 

продуктивного 

диалога 

русский, 

английский, 

внеурочная 

деятельность   

обществознан

ие, русский, 

английский, 

внеурочная 

деятельность   

русский, 

английский

, 

внеурочная 

деятельнос

ть   

русский, 

английск

ий, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть   

русский, 

английск

ий, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть   

3   Объясняет 

понятия закона и 

законности, 

приводит 

произвольные 

примеры   

ПВ   ПВ, 

обществознан

ие 

ПВ, 

обществоз

нание 

ПВ, 

общество

знание 

ПВ, 

общество

знание 

3   Дает оценку 

заданной 

ситуации с точки 

зрения 

соблюдения прав 

человека. 

ПВ ПВ, 

обществознан

ие 

ПВ, 

обществоз

нание 

ПВ, 

общество

знание 

английск

ий, 

общество

знание 

,ПВ   

3   Дает оценку 

ситуации с точки 

зрения 

соблюдения 

законности в 

сферах получения 

государственных 

услуг, 

образовательных 

услуг, участия в 

массовых 

собраниях и 

акциях, 

реализации 

избирательного 

права, в 

ситуациях 

задержания, 

ПВ ПВ, 

обществознан

ие 

ПВ, 

обществоз

нание 

ПВ, 

общество

знание 

ПВ, 

общество

знание 



 

 

 

 

    

 
 

пользуясь 

справочными 

материалами 

юридического 

содержания.   

4   Разъясняет 

понятие 

моральных норм  

и приводит 

примеры 

литература , ПВ, 

внеурочная 

деятельность 

литература,об

ществознание

, ПВ, 

внеурочная 

деятельность 

литература 

,обществоз

нание, ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть 

английск

ий, 

литератур

а 

,общество

знание, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

английск

ий, 

литератур

а 

,общество

знание, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

4   Иллюстрирует 

свое понимание 

конвенциального 

характера морали 

на основе 

ситуаций 

ближнего и 

дальнего 

социального 

окружения 

ПВ, внеурочная 

деятельность   

обществознан

ие, ПВ, 

внеурочная 

деятельность 

обществоз

нание, ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть 

общество

знание, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

английск

ий, 

общество

знание, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

4   Дает моральную 

оценку поступкам 

людей в 

жизненных 

ситуациях, 

основываясь на 

нормах, 

характерных для 

различных 

эпох\культур 

литература , ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

история 

литература , 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

история, 

обществознан

ие 

литература 

, ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть, 

история, 

обществоз

нание 

литератур

а , ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

история, 

общество

знание 

литератур

а , ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

история, 

общество

знание 

4   Объясняет 

моральные 

(нравственные) 

основания своих 

поступков и 

решений (в том 

числе в 

модельных 

ситуациях) 

литература , ПВ, 

внеурочная 

деятельность 

литература , 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность 

литература 

, ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть 

литератур

а , ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

общество

знание 

литератур

а , ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

общество

знание, 

английск

ий 

5   Знает признаки 

простудных, 

инфекционных и 

кожных 

заболеваний 

ПВ, физкультура  ПВ, 

физкультура 

ПВ, 

физкультур

а 

биология 

,обж, ПВ, 

физкульт

ура   

обж, ПВ, 

физкульт

ура   



 

 

 

 

    

 
 

5   Дает оценку 

допустимости 

физической 

нагрузки в 

заданной 

ситуации 

физкультура, 

ПВ, внеурочная 

деятельность   

физкультура, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

физкультур

а, ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть   

физкульт

ура, ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть   

физкульт

ура, ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть   

5   Дает оценку 

произвольно 

заданного 

распорядка дня   

английский, 

физкультура, ПВ   

физкультура, 

ПВ 

английский 

, 

физкультур

а, ПВ,обж   

физкульт

ура, 

биология, 

ПВ, обж   

физкульт

ура,    

ПВ, обж   

5   Знает общие 

правила 

применения 

лекарственных 

средств   

ПВ, технология   ПВ, 

технология   

ПВ, 

технология   

Биология, 

ПВ   

ПВ   

5   Называет 

признаки 

возникновения 

химических и 

психологических 

зависимостей, их 

последствия   

ПВ   ПВ   ПВ   биология 

,ПВ   

ПВ   

6   Объясняет 

значение семьи в 

современном 

обществе, 

приводя 

произвольные 

примеры   

английский, ПВ   английский 

,обществозна

ние ,ПВ   

ПВ   ПВ, 

технологи

я   

ПВ   

9   Знает правила 

ведения 

дискуссии и 

указывает на их 

нарушение в 

заданной 

ситуации   

внеурочная 

деятельность 

английский 

,обществозна

ние, 

внеурочная 

деятельность 

английский

, 

внеурочная 

деятельнос

ть 

английск

ий, 

русский, 

литератур

а, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть   

английск

ий, 

русский, 

литератур

а, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть   

10   Приводит 

примеры объектов 

всемирного 

природного 

наследия в 

России, объясняет 

их ценность   

русский, 

проектная 

деятельность(ПД

)   

английский, 

русский, 

проектная 

деятельность(

ПД)    

русский, 

обществоз

нание , 

проектная 

деятельнос

ть(ПД)     

английск

ий, 

география

, русский, 

проектная 

деятельно

сть(ПД)      

география

, русский, 

проектная 

деятельно

сть(ПД)      

10   Разъясняет 

ценность 

конкретных 

объектов природы   

ПВ, внеурочная 

деятельность   

   

английский, 

биология, ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

география 

   

ПВ, 

внеурочная 

деятельнос

ть, 

география 

   

английск

ий, ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

ПВ, 

внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

география 



 

 

 

 

    

 
 

география 

 

   

12   Излагает и 

объясняет нормы 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях  

стихийного, 

техногенного и 

антропогенного 

происхождения.   

ПВ, физкультура   география,  

ПВ, 

физкультура   

география,  

ПВ, 

физкультур

а   

 

английск

ий 

,географи

я  

ПВ,обж, 

физкульт

ура   

химия, 

ПВ,обж, 

физкульт

ура   

12   Излагает и 

объясняет 

правила 

безопасного 

поведения на 

транспорте   

ПВ   ПВ   ПВ, обж   ПВ, обж   ПВ, обж   

12   Излагает и 

объясняет 

правила 

безопасного 

движения на 

велосипеде, 

скейте, роликах, 

скутере.   

ПВ, физкультура   ПВ, 

физкультура   

ПВ, обж, 

физкультур

а 

ПВ, обж, 

физкульт

ура 

ПВ, обж, 

физкульт

ура  

12   Читает схемы 

эвакуации из 

общественных 

зданий   

ПВ   ПВ   ПВ, обж   ПВ, обж   ПВ, обж   

12   Составляет план 

безопасного 

движения от дома 

до школы   

ПВ   ПВ   ПВ, обж   ПВ, обж   ПВ, обж   

14   Перечисляет и 

характеризует 

виды и сферы 

деятельности 

человека, 

приводит 

произвольные 

примеры, относит 

заданную 

профессию к виду 

и сфере 

человеческой 

деятельности   

английский, 

проектная 

деятельность, 

технология  

   

проектная 

деятельность, 

технология  

 

проектная 

деятельнос

ть, 

технология  

 

английск

ий, 

технологи

я ПВ, 

проектная 

деятельно

сть 

   

английск

ий, 

технологи

я ПВ, 

проектная 

деятельно

сть,  

предпроф

ильная 

подготовк

а 

 

 

Ценностный и эмоциональный компонент:  

Выпускник уровня основного общего образования:   



 

 

 

 

    

 
 

№   

о/р   
УУД   

5 класс   6 класс   7   

класс   

8   

класс   

9   

класс   

1   Сознает 

ценность 

служения (в 

широком 

смысле) 

Отечеству, 

иллюстрирует 

свое понимание 

примерами из 

социального  

окружения           

русский, 

литература, 

ПВ  

русский, 

литература, 

обществозна

ние, 

искусство, 

история   

русский, 

литература, 

обществознание, 

искусство, 

история  ,  обж   

русский, 

литература, 

обществознание, 

искусство, история  

,  обж, английский   

русский, 

литература

, 

обществоз

нание, 

искусство, 

история  ,  

обж, 

английски

й   

1   Сознает 

ценность 

культурных и 

исторических 

памятников, 

иллюстрирует 

свое понимание 

примерами из 

социального 

окружения           

русский, 

литература, 

история,  

ПВ, 

проектная 

деятельность   

русский, 

литература, 

история,  ПВ, 

проектная 

деятельность   

география, 

русский, 

литература, 

история, 

искусство,  ПВ, 

проектная 

деятельность   

география, 

русский, 

литература, 

история, 

искусство,  ПВ, 

проектная 

деятельность, 

геометрия 

география, 

русский, 

литература

, история, 

искусство,  

ПВ, 

проектная 

деятельнос

ть, 

геометрия, 

предпрофи

льная 

подготовк

а 

2   Вербально 

выражает в 

процессе диалога 

собственные 

чувства  и 

эмпатию  к 

собеседнику 

своей\другой 

этнической 

группы   

литература, 

искусство, 

внеурочная 

деятельность

, английский   

литература, 

искусство, 

внеурочная 

деятельность

, английский, 

математика, 

обществозна

ние 

английский, 

обществознание, 

алгебра, физика,    

геометрия   

английский, 

обществознание, 

алгебра, физика,    

геометрия   

английски

й, 

обществоз

нание, 

алгебра, 

физика,    

геометрия   

6   Объясняет 

значение семьи в 

современном 

обществе, 

приводя 

произвольные 

примеры   

английский, 

ПВ 

английский, 

обществозна

ние, ПВ   

обществознание, 

ПВ, искусство  

обществознанием, 

русский, 

литература, 

технология,  ПВ  

  русский, 

литература

, 

обществоз

нание, ПВ   

5   Разделяет 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни   

ПВ, 

проектная 

деятельность  

,технология, 

физкультура  

физкультура, 

искусство, 

технология, 

ПВ, 

проектная 

деятельность   

физкультура, 

искусство, 

английский, ПВ, 

обж, проектная 

деятельность, 

технология  

физкультура, 

биология, 

технология, ПВ, 

обж, проектная 

деятельность 

физкульту

ра, 

биология, 

технологи

я, ПВ, 

обж, 

проектная 



 

 

 

 

    

 
 

деятельнос

ть 

7   Объявляет и 

объясняет 

ценности,  с 

позиции которых 

ставит цель    

ПВ, 

проектная 

деятельность   

Обществозна

ние, ПВ   

ПВ, 

Обществознание   

 ПВ, 

обществознание,    

искусство, 

ПВ, 

обществоз

нание   

8   понимает 

душевное 

состояние 

персонажей 

текста, 

сопереживать им   

русский, 

литература, 

английский , 

внеурочная 

деятельность  

русский, 

литература, 

английский , 

внеурочная 

деятельность 

русский, 

литература, 

английский , 

внеурочная 

деятельность 

русский, 

литература, 

английский , 

внеурочная 

деятельность 

русский, 

литература

, 

английски

й , 

внеурочна

я 

деятельнос

ть 

14   анализирует 

изменения 

своего 

эмоционального 

состояния в 

процессе чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и ее 

осмысления  

русский, 

литература, 

английский, 

математика, 

география, 

биология  

русский, 

литература, 

английский, 

математика, 

география, 

биология 

русский, 

литература, 

английский, 

физика география, 

биология история, 

алгебра, 

геометрия  

русский, 

литература, 

английский, 

физика география, 

биология история, 

алгебра, геометрия 

русский, 

литература

, 

английски

й, физика 

география, 

биология 

история, 

алгебра, 

геометрия 

 

Деятельностный (поведенческий) компонент:  

Выпускник уровня основного общего образования:   

№   

о/д   
УУД   

5 класс  6   

 класс   

7   

класс   

8   

класс   

9   

класс   

1   Получил и 

проанализировал 

опыт  участия в 

экскурсиях по 

Красноярскому краю 

и городу Красноярску   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

география, 

биология, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

география,    

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

география,    

ПВ, внеурочная 

деятельность   

1   Получил и 

проанализировал 

опыт участия в 

праздниках, 

праздничных 

церемониях, 

посвященным 

государственным 

праздникам и 

памятным датам   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

английский, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

английский, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

русский   

английский, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

русский  

ПВ, 

внеурочная 

деятельност

ь, русский 



 

 

 

 

    

 
 

1   Получил и 

проанализировал опыт 

посещения культурных 

и исторических 

памятников   

английский, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность

, русский, 

искусство 

английский, 

ПВ, внеурочная 

деятельность, 

русский 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность

, русский 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

русский 

английский, 

ПВ, внеурочная 

деятельность, 

русский 

2   Получил и 

проанализировал опыт 

наблюдения 

проявлений 

национальных 

традиций и ценностей 

в повседневной жизни   

английский, 

искусство, 

внеурочная 

деятельность, 

ПВ, 

литература   

английский, 

внеурочная 

деятельность, 

ПВ, литература   

английский, 

внеурочная 

деятельност

ь, ПВ, 

литература  

английский, 

внеурочная 

деятельност

ь, ПВ, 

литература   

внеурочная 

деятельность, 

ПВ, литература   

2   Получил и 

проанализировал опыт 

урегулирования 

конфликтов (в 

модельной ситуации)   

математика, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

математика, ПВ, 

обществознание  

алгебра, 

геометрия, 

английский, 

история, ПВ, 

обществозна

ние   

алгебра, 

геометрия, 

английский, 

история, ПВ, 

обществозна

ние   

алгебра, 

геометрия, 

английский, 

история, ПВ, 

обществознание   

4   Получил и 

проанализировал опыт 

обсуждения и 

установления норм 

поведения в 

коллективе   

математика, 

история ПВ,  

математика, 

история ПВ, 

обществознание 

история, 

алгебра, 

физика,  

геометрия, 

обществознан

ие,  ПВ   

история, 

алгебра, 

физика,  

геометрия, 

обществознан

ие,  ПВ   

история, 

алгебра, 

физика,  

геометрия, 

обществознани

е,  ПВ   

4   Получил и 

проанализировал опыт 

обсуждения и 

установления норм 

поведения в 

отношении взрослых, 

дома (в модельных 

ситуациях)    

ПВ, 

внеурочная 

деятельность   

ПВ, внеурочная 

деятельность, 

обществознание 

 ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

обществознан

ие, 

английский 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

обществознан

ие, 

английский 

ПВ, внеурочная 

деятельность, 

обществознание

, английский 

4   Получил и 

проанализировал опыт 

принятия на себя 

обязательств и оценки 

полноты их 

выполнения   

математика, 

ПВ   

математика, ПВ   английский, 

алгебра, 

геометрия, 

ПВ   

английский, 

алгебра, 

геометрия, 

ПВ   

английский, 

алгебра, 

геометрия, ПВ   

5   Выполняет операции 

по измерению пульса, 

давления   

физкультура физкультура обж, 

физкультура  

биология, 

обж, 

физкультура, 

ПВ   

физкультура, 

обж, ПВ   



 

 

 

 

    

 
 

5  

 

Получил и 

проанализировал опыт 

оценки помещения с 

точки зрения 

соблюдения 

гигиенических норм  

технология  технология  обж, 

технология 

ПВ, обж, 

технология  

ПВ, обж  

5   Получил и 

проанализировал опыт 

составления рациона 

питания в заданной 

жизненной ситуации на 

основе принципов 

здорового питания.   

технология, 

ПВ, проектная 

деятельность   

 

технология, ПВ, 

проектная 

деятельность   

 

технология, 

ПВ, проектная 

деятельность   

 

биология,   

ПВ, проектная 

деятельность   

ПВ, 

проектная 

деятельно

сть   

5   Получил и 

проанализировал опыт 

оценки оптимальности 

распорядка дня   

а,фк В,пд   В,пд,фк   а,фк  

В,пд   

фк,б В,пд   фк,а В,пд   

5   Получил и 

проанализировал опыт 

профилактики 

инфекционных и 

простудных заболеваний   

ПВ, 

Технология, 

физкультура 

ПВ, физкультура ПВ, 

физкультура   

ПВ, 

физкультура, 

биология 

физкультура, 

биология   

5   Получил и 

проанализировал опыт 

участия в дискуссиях 

по тематике здорового 

образа жизни   

ПВ   ПВ   ПВ   ПВ   ПВ   

6   Получил и 

проанализировал опыт  

участия в дискуссиях, 

посвященных роли 

семьи в жизни 

человека и общества   

проектная 

деятельность   

проектная 

деятельность, 

обществознание 

проектная 

деятельность, 

обществознан

ие 

проектная 

деятельность, 

обществознан

ие 

проектная 

деятельность, 

обществознание 

6   Получил и 

проанализировал опыт 

составления книги 

семейных традиций на 

основе опросов членов 

семьи и родственников, 

составления 

генеологического 

древа   

проектная 

деятельность   

проектная 

деятельность, 

обществознание 

проектная 

деятельность, 

обществознан

ие 

проектная 

деятельность, 

обществознан

ие 

проектная 

деятельность, 

обществознание 

10   Получил и 

проанализировал опыт 

собственных действий 

и образа жизни с точки 

зрения последствий 

для окружающей среды    

биология   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

география 

биология   

ПВ, внеурочная 

деятельность    

биология   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность    

биология   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность    

биология   

ПВ, внеурочная 

деятельность    



 

 

 

 

    

 
 

10   Получил и 

проанализировал опыт 

разработки и 

реализации проектов 

на экологическую тему   

биология   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность    

биология   

ПВ, внеурочная 

деятельность    

биология   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность    

биология   

ПВ, 

внеурочная 

деятельность    

биология   

ПВ, внеурочная 

деятельность    

9   Получил и 

проанализировал опыт 

ведения диалога на 

основе равноправных 

отношений и 

взаимного уважения и 

принятия   

история, 

математика, 

физкультура, 

ПВ   

история, 

математика, 

физкультура, 

ПВ 

английский, 

история, 

алгебра, 

геометрия,  

ПВ, 

физкультура   

английский, 

история, 

алгебра, 

геометрия,  

ПВ, 

физкультура   

английский, 

история, 

алгебра, 

геометрия,  ПВ, 

физкультура   

11

,   

14   

Получил и 

проанализировал опыт  

выполнения 

отдельных трудовых 

действий в реальных и 

модельных ситуациях 

(социально- 

профессиональные 

пробы)   

ПВ , 

технология  

ПВ , 

технология 

ПВ , 

технология 

ПВ , 

технология, 

проектная 

деятельност

ь   

ПВ , 

технология, 

проектная 

деятельность, 

предпрофильна

я подготовка 

11   Получил и 

проанализировал 

опыт  выполнения 

обязанностей, 

связанных с 

обучением, 

зафиксированных в 

Уставе школы и 

других локальных 

актах, документах 

школьного 

самоуправления   

ПВ   ПВ   ПВ   ПВ, 

обществозна

ние   

ПВ, 

обществознани

е   

11   Получил и 

проанализировал опыт 

участия в социальных 

проектах   

ПВ, 

проектная 

деятельность  

   

 русский, 

литература, 

обществознание 

ПВ, проектная 

деятельность 

русский, 

литература, 

обществознан

ие ПВ, 

проектная 

деятельность 

русский, 

литература, 

обществознан

ие ПВ, 

проектная 

деятельность 

русский, 

литература, 

обществознание 

ПВ, проектная 

деятельность 

11   Получил и 

проанализировал опыт 

участия в 

благотворительных 

акциях, общественных 

движения   

ПВ ПВ, 

обществознание 

ПВ, 

обществознан

ие 

ПВ, 

обществознан

ие 

ПВ, 

обществознание 



 

 

 

 

    

 
 

11  Выполняет функции 

дежурного по классу и 

школы 

ПВ    

ПВ   

ПВ   ПВ   ПВ   

11   Получил и 

проанализировал опыт  

участия в детских и 

молодѐжных 

общественных 

организациях   

ПВ ПВ ПВ ПВ ПВ 

11   Получил и 

проанализировал опыт  

участия в школьных 

мероприятиях   

ПВ ПВ ПВ ПВ ПВ 

11   Получил и 

проанализировал опыт  

участия во 

внешкольных 

мероприятиях   

ПВ ПВ ПВ   ПВ ПВ   

12   Получил и 

проанализировал опыт 

оценки действий и 

решений участников в 

модельных ситуациях 

(кейс) на основе ПДД   

ПВ ПВ ПВ ПВ ПВ 

12   Получил и 

проанализировал опыт 

принятия решения на 

основе кейса, 

описывающего 

ситуации хулиганства, 

мошенничества, 

вовлечения в 

преступную 

деятельность, угрозы 

насилия и похищения.   

ПВ  ПВ, 

обществознание   

ПВ, 

обществознан

ие,  

ПВ, 

обществознан

ие, обж   

ПВ, 

обществознание

, обж   

12   Получил и 

проанализировал опыт 

оценки действий и 

решений участников в 

модельных ситуациях 

на основе правил 

поведения в лесу, на 

воде.   

ПВ   ПВ   ПВ   ПВ  , обж   английский, обж 

В   

12   Получил и 

проанализировал опыт 

обустройства и 

ПВ   ПВ   ПВ   ПВ  

,физкультура, 

обж  

ППВ  

,физкультура, 

обж 



 

 

 

 

    

 
 

сворачивания лагеря, 

приготовления пищи, 

организации 

жизнедеятельности в 

природных условиях   

12   Получил и 

проанализировал опыт 

планирования походов 

и выездов на природу   

ПВ   ПВ   ПВ   ПВ, 

физкультура, 

обж 

ППВ  

,физкультура, 

обж 

13   Получил и 

проанализировал опыт 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

литература, 

искусство  , 

музыка, ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

технология 

литература, 

искусство  , 

музыка, ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

технология 

литература, 

искусство  , 

музыка, ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

технология 

литература, 

искусство, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

технология 

ллитература, 

искусство, ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

технология 

 

13   Получил и 

проанализировал опыт 

эстетической оценки 

природных объектов и 

объектов, созданных 

человеком   

русский, 

литература, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

искусство   

русский, 

литература, ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

искусство   

русский, 

литература, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

искусство   

русский, 

литература, 

ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

искусство   

ррусский, 

литература, ПВ, 

внеурочная 

деятельность, 

искусство   

13   Получил и 

проанализировал опыт 

анализа, интерпретации 

и реконструкции 

смыслов 

художественных 

объектов (ранее не 

изученных)   

русский, 

литература, 

искусство, 

музыка   

русский, 

литература, 

искусство, 

музыка   

русский, 

литература, 

искусство, 

музыка   

русский, 

литература, 

искусство   

   

русский, 

литература, 

искусство   

   

13   Получил и 

проанализировал опыт 

анализа литературного 

произведения малого 

жанра (ранее не 

изученного)   

русский, 

литература   

русский, 

литература   

русский, 

литература   

русский, 

литература   

русский, 

литература   

13   Получил и 

проанализировал опыт 

разработки и 

реализации дизайн- 

проектов   

внеурочная 

деятельность, 

технология   

внеурочная 

деятельность, 

технология   

внеурочная 

деятельность, 

технология   

внеурочная 

деятельность, 

технология   

внеурочная 

деятельность, 

технология   

14   Обосновывает опыт 

предпрофильного 

курса, занятий во 

внеурочное время 

ссылками на 

собственные мотивы, 

возможности, 

         ПВ   профподготовка   



 

 

 

 

    

 
 

внешнюю ситуацию.   

14   Обосновывает выбор 

профильного 

образования 

         ПВ профподготовка

, ПВ 

1.2.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

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

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

● формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

● формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

● формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 



 

 

 

 

    

 
 

● формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

● формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

● развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

● формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

● развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся МАОУ СШ № 144 

Приоритетные УУД: 

 Личностные. Качества для сотрудничества: доброжелательное, внимательное отношение к 

другому человеку, ориентация на выслушивание и понимание смысла высказываний другого, 

понимание и интерпретация смыслов высказывания, обоснованное или аргументированное 

принятие, или неприятие точки зрения другого. 

             Обобщенные планируемые результаты: 

 1. Формирование ценностного отношения к Отечеству, его истории и культуре, языку общения, 

традиционным ценностям населения; поддержка процессов становления гражданственности и 

этнической самоидентификации; 

2. Формирование осознанного принятия различных мнений, мировоззрения, культуры, ценностей в 

отношении другого человека и в отношении другого сообщества, умения конструктивно разрешать 

конфликты. 

3. Формирование ценностного отношения к закону и законности, демократическим принципам 

общественного устройства. 

4. Педагогическое сопровождение формирования внутренних норм нравственности. 

5. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и передача 

способов поддержания и мониторинга здоровья. 

6. Формирование ценностного отношения к семье. 

7. Формирование компетентности разрешения проблем как универсальных способов деятельности по 

постановке проблемы, целеполаганию, планированию, контролю, оценке результатов деятельности. 

8. Формирование информационной компетентности как универсальных способов деятельности по поиску, 

извлечению, систематизации и обработке информации. 

9. Формирование коммуникативной компетентности как универсальных способов деятельности в рамках 

письменной и устной коммуникаций в форме монолога, диалога, группового взаимодействия. 

10. Формирование экологической культуры 

11. Педагогическое сопровождение формирования социального опыта в разных сообществах в пределах и 

за пределами школы, освоение социально принятых норм поведения и различных и различных норм 

социальной жизни. 

12. Формирование способов безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях. 

13. Формирование способов восприятия объектов как эстетических и опыта творческой деятельности 

эстетического характера. 

14. Формирование готовности к самообразованию и саморазвитию. 

15. Формирование грамотности в сфере использования ИКТ для решения произвольных задач. 

 

 Метапредметные. 

 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 



 

 

 

 

    

 
 

сверстниками: умение согласовать цели и задачи, умение разработать план действий, умение 

определить свое место в общей работе, умение оценить полученные индивидуальные и  

коллективные результаты;  

2. Умение работать индивидуально и в группе: умение находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

3. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 

Поэтапность формирования метапредметных УУД  в соответствии с уровнями по 

параллелям (с 5 по 9 классы) 

 

Регулятивные УУД 

5 класс 

1.Умение ставить цель и задачи. Обучающийся принимает проблему, сформулированную 

учителем, в процессе обсуждения с учителем определяет цель, принимает учебные задачи, 

определенные учителем 

2. Умение планировать и определять способы и средства достижения цели. Принимает и 

выполняет предложенный план действий по выполнению поставленной задачи, время, отведенное 

учителем на выполнение задачи. 

3.Умение соотносить действия с планируемым результатом, корректировать действия. Под 

руководством учителя выявляет проблемы в выполнении поставленной задачи, вносит коррективы 

в учебную деятельность 

4. Владение навыками самоконтроля, самооценки. Под руководством учителя выявляет проблемы 

в выполнении поставленной задачи, вносит коррективы в учебную деятельность 

     6 - 7 классы 

1.Умение ставить цель и задачи. Самостоятельно анализирует ситуацию, в процессе обсуждения с 

учителем выявляет проблему, совместно формулирует цель работы, учебные задачи 

2. Умение планировать и определять способы и средства достижения цели. Определяет 

последовательность действий, планирует время для выполнения поставленной задачи. 

3.Умение соотносить действия с планируемым результатом, корректировать действия. 

Самостоятельно выявляет затруднения в процессе работы, совместно с учителем вносит коррективы 

в последовательность действий 

4. Владение навыками самоконтроля, самооценки. Самостоятельно выявляет затруднения в 

процессе работы, совместно с учителем вносит коррективы в последовательность действий 

 8 - 9 классы 

1.Умение ставить цель и задачи. Самостоятельно формулирует проблему, анализирует причины ее 

существования, самостоятельно определяет цель работы, учебные задачи. 

2. Умение планировать и определять способы и средства достижения цели. Определяет 

возможные пути выполнения поставленной задачи, необходимые при этом ресурсы и время, 

выбирает эффективный путь решения. 

3.Умение соотносить действия с планируемым результатом, корректировать действия. 

Самостоятельно определяет возникающие затруднения и вносит коррективы с целью их устранения. 

4. Владение навыками самоконтроля, самооценки. Самостоятельно определяет причины 

затруднений, анализирует допущенные ошибки и причины их возникновения. 

 

Познавательные УУД 

5 класс 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Применять логические действия в соответствии с предложенным 

алгоритмом выполнения учебной задачи, под руководством учителя выявляет причины 



 

 

 

 

    

 
 

наблюдаемых или изучаемых явлений. Под руководством учителя проводит классификацию, 

типологию, сравнение с помощью предложенных критериев или оснований 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы. Применяет 

знаки, символы и модели в соответствии с предложенным алгоритмом выполнения учебной 

задачи 

2.Владение навыками смыслового чтения. Выделяет основную идею текста, выстраивает 

последовательность описанных событий. С помощью учителя определяет цель чтения, выбор 

вида чтения в зависимости от цели. С помощью учителя определяет стиль текста. С помощью 

учителя находит метафору в тексте. Переводить текст в другую модальность. 

3. Владение навыками использования ИКТ. С помощью сопровождающего умеет использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. С помощью учителя делает выводы на основе 

полученной информации. Задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, 

необходимой для выполнения учебной задачи, совместно с учителем определяет, что 

необходимо для выполнения поставленной задачи. С помощью учителя составляет конспекты, 

тезисы, представляет информацию в наглядно-символьной форме. С помощью учителя 

применяет нормы информационной этики и этикета. 

4.Сформированность экологического мышления. Осознает на основе владения естественно- 

научных понятий закономерности, отражающие существенные связи между объектами и 

процессами окружающей действительности. С помощью учителя проводит экологические 

опыты с элементами исследования 

 6 - 7 классы 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Совместно с учителем определяет необходимость и целесообразность 

использования логических операций для выполнения учебной задачи. Совместно с учителем 

определяет причину изучаемых явлений, самостоятельно устанавливает причинно-

следственные взаимосвязи. Из предложенного перечня выбирает основание или критерии для 

проведения сравнений, классификаций, типологии 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы. 

Самостоятельно использует знаки, символы и предложенные модели выполнения учебной 

задачи 

3.Владение навыками смыслового чтения. Выделяет основную идею текста, выстраивает 

последовательность описанных событий, использует информацию из текста для выполнения 

учебной задачи. В процессе обсуждения определяет цель чтения, выбор вида чтения в 

зависимости от цели. Самостоятельно определяет стиль текста. Самостоятельно работает с 

метафорами, понимает обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. В совместном обсуждении в группе и с учителем резюмирует главную идею 

текста, преобразовывать текст, переводя его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный- учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); критически оценивать содержание и форму текста 

4. Владение навыками использования ИКТ. Самостоятельно умеет использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами. Делает вывод (присоединяется к выводу) на основе полученной 

информации и приводит хотя бы один аргумент. Определяет недостаточность информации для 



 

 

 

 

    

 
 

выполнения учебной задачи, осуществляет ее сбор под руководством учителя, координируя с 

учителем применение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

Самостоятельно составляет тезисы, конспекты, использует информацию, представленную в 

наглядно-символьной форме 

 

5. Сформированность экологического мышления. В процессе обсуждения применяет 

естественно-научные знания для объяснения природных явлений, процессов окружающей 

действительности 

 

8-9 классы 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Самостоятельно определяет необходимость и целесообразность проведения 

логических операций в соответствии с учебной задачей. Самостоятельно устанавливает 

причинно-следственные связи, аргументированно объясняет наблюдаемые или изучаемые 

явления, все возможные причины их возникновения. Самостоятельно определяет основание или 

критерии для сравнений, классификаций, типологии 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы. 

Самостоятельно использует знаки, символы, создает и преобразует модели для выполнения 

учебной задачи 

3.Владение навыками смыслового чтения. Самостоятельно находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

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

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст(художественный и нехудожественный- учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму текста 

4. Владение навыками использования ИКТ. Самостоятельно применяет различные способы 

поиска, сбора, обработки передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, анализирует и интерпретирует полученный материал, отбирает и 

применяет из имеющихся способов наиболее эффективные для конкретной ситуации. Делает 

аргументированный вывод на основе критического анализа текста, сопоставления различных 

точек зрения. Определяет, что и в каком объеме необходимо для выполнения поставленной 

учебной задачи, осуществляет поиск информации в соответствии с учебной задачей и на основе 

норм информационной избирательности, этики и этикета. 

5. Сформированность экологического мышления. Умеет самостоятельно объяснять явления, 

связи и отношения, выявленные в ходе экологического исследования 

     Коммуникативные УУД 

 

5 класс 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество. Выполняет учебные действия в одиночку 

или взаимодействует с членами группы по указанию учителя. Действия членов группы 

координирует учитель, в том числе распределение ролей при выполнении учебной задачи 

2. Умение отстаивать свое мнение формулируя и аргументируя свою позицию. Высказывает 

 свое мнение, идеи или свое отношение к идеям других, возникшие непосредственно при  

  обсуждении. 



 

 

 

 

    

 
 

   3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

 Использует речевые средства для отображения своих мыслей, чувств, с помощью учителя 

       выстраивает монологическую речь и диалог в соответствии с языковыми нормами. 

6-7 классы 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество. Взаимодействует с членами группы, исходя 

из личных симпатий, высказывает свое мнение, признает мнение других. Обучающиеся 

самостоятельно договариваются о работе каждого члена группы, согласовывают свои действия 

и результаты с учителем 

2. Умение отстаивать свое мнение формулируя и аргументируя свою позицию. Высказывает свое 

мнение, предлагает и обосновывает свои идеи, приводя хотя бы один аргумент, высказывает 

отношение к мнениям других членов группы 

3.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Владеет речевыми средствами для отображения своих мыслей, чувств, с помощью учителя 

выстраивает монологическую речь в соответствии с языковыми нормами, участвует в диалоге 

 

8-9 классы 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество. Взаимодействует со всеми членами 

группы, исходя из требований учебной задачи, делает все возможное для эффективного 

выполнения поставленной задачи, обсуждает предложенные идеи. Самостоятельно 

распределяют роли и функции в совместной работе, принимают общие решения на основе 

согласования позиций членов коллектива. Обучающийся осуществляет коррекцию действий 

партнера 

2. Умение отстаивать свое мнение формулируя и аргументируя свою позицию. Отстаивает 

свою точку зрения, собственные идеи, приводя не менее двух аргументов, сопоставляет свои 

идеи с мнениями других участников, делает выводы, принимает совместные решения 

3.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. Осознанно использует речевые средства в соответствии с учебной задачей, 

владеет устной и письменной речью в соответствии с языковыми нормами 
 

 

Планируемые результаты по учебным предметам отражены в рабочих программах по 

предметам. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 

общего образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 



 

 

 

 

    

 
 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык 

Предметные результаты изучения предмета Русский язык: 

5 класс 

по фонетике и графике: 

·           производить фонетический разбор слова; 

·           соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

·           свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии: 

·           правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

·           пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

·           пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

·           толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; 

·           давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию: 

·           выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

·           выделять основу слова; 

·           образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; 

·           производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

по морфологии: 

·           различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи; 

·           производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису: 

·           выделять словосочетание в предложении; 

·           определять главное и зависимое слово; 

·           образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова; 

·           определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 

·           определять грамматическую основу предложения; 



 

 

 

 

    

 
 

·           определять вид предложения по количеству грамматических основ; 

·           определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; 

·           определять однородные члены;  

·           определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно); 

·           различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор 

предложения; 

по орфографии: 

·           находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами;  обосновывать выбор написания; 

·           находить и исправлять орфографические ошибки; 

·           правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: 

·           находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами; 

·           обосновывать место и выбор знака препинания; 

·           находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией: 

·           читать учебно-научный текст изучающим чтением; 

·           владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять 

в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

·           определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

·           понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов; 

·           определять стиль текста; 

·           письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

·           пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

·           озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6 класс 

по орфоэпии: 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

по лексике: 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова. 

           по морфологии: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи. 

по синтаксису: 

- производить синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним 

главным членом, выраженным безличным глаголом. 

 по орфографии: 



 

 

 

 

    

 
 

 Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно 

писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

по пунктуации: 

Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

по развитию речи: 

 Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к 

сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на 

основе услышанного и по воображению.   Совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом).Уметь грамотно и четко отвечать 

на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать 

письменный (прозаический и поэтический) текст. 

7 класс 

по лексикологии: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов; 

по словообразованию: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- знать основные способы образования слов в русском языке; 

- производить словообразовательный разбор слова. 

по морфологии: 

-различать части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол), определять как самостоятельные части речи; 

-правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, 

частиц. 

 по орфографии:  

Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать 

слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе. 

 по пунктуации:  

Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

 по связной речи:  



 

 

 

 

    

 
 

Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к 

сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять 

рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

8 класс 

1.представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, 

2.усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц, 

3.освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь,речевое общение, речь устная и письменная, сили языка и типы речи, текст,типы 

текста,основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи, 

4.овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета и 

умение пользоваться ими в своей практике, 

5.проведение различных видов анализа слова ,синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, 

6. осознание эстетической функции родного языка 

 9 класс 

- владеть различными видами устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации: 

- умение создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета, 

- умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участвовать в 

диалоге и полилоге, 

- владение навыками чтения на русском языке (изучающем, ознакомительным, просмотровым) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умением выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности, 

- владение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации), 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка, 

- осуществление информационной переработки текста, передачу его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их, 



 

 

 

 

    

 
 

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

выразительного словоупотребления, 

- умение выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи, 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос; 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи, 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей, 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи, стремление расширить 

свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

2) использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи, корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул, использование в речи 

синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

3) расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах, осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц, владеть базовыми понятиями лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам, 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц, 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

4) владеть навыками проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов, 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении, 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста, 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова, 

- определение лексического значения слова значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов, 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова, 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования, 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи,  



 

 

 

 

    

 
 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции, познавание основных 

единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст), 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида, 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске,  

- определение грамматической основы предложения, 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных, 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения, обращений, вводных и вставных конструкций, 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения, 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения, 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

5) обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе – мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов, 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего – 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления, 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова, 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов, 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов, 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

6) владеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета, наличие опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний, стремление к речевому самосовершенствованию, владение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами, 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме, 

- применение правильного переноса слов, 

- применение правил постановки знаком препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге, 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами, 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски,нормативное изменение форм 



 

 

 

 

    

 
 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов, 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видов временной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

7) для слепых, слабовидящих обучающихся: овладение навыками письма на брайлевской 

печатной машинке; 

8) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: овладение основными видами 

речевой деятельности обучающихся – слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

9) для обучающихся с расстройством аустического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета, 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний, 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию, 

- видение традиций и новаторства в произведениях, 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Литература 

Предметные результаты изучения предмета «Литература»: 

5 класс 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

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

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 



 

 

 

 

    

 
 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

На повышенном уровне: 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

6 класс 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 



 

 

 

 

    

 
 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

 7 класс 

в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

       в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

        в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

       в эстетической сфере: 



 

 

 

 

    

 
 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 8 класс 

•   понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XXвв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

•   понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•     умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•         формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

•       собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

•            понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•     восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•    написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

•      понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

9 класс 

● осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

● понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

● обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

● воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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



 

 

 

 

    

 
 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

● развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

● овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- художественного 

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

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

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

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

● выразительно прочтите следующий фрагмент; 

● определите, какие события в произведении являются центральными; 

● определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

● ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

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

п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 



 

 

 

 

    

 
 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

п.; 

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

● покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

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

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

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

разными произведениями); 

● определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

● дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III  уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого;создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

п. 

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

● определите позицию автора и способы ее выражения; 

● проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

● объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

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

● напишите сочинение-интерпретацию; 

● напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся 

в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

обучающихся 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура обучающихся 9 



 

 

 

 

    

 
 

класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Родной язык русский 

Предметные результаты изучения учебного предмета«Родной язык русский » на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

5 класс 

1. Совершенствование разных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

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

языка; 

5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

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

к речевому самосовершенствованию; 

8. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Пятиклассник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 



 

 

 

 

    

 
 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

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

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа, характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов ( метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического разбора слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор в 

практике правописания; 



 

 

 

 

    

 
 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари 

6 класс 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 2) понимание определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 4) 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 5) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 6) формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 7) осознание значимости 

чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 

7 класс 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

8 класс 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи 



 

 

 

 

    

 
 

языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании вцелом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание,рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный 

анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

9 класс 

1.    Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

● осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

● осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

● осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

● осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

● понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

● понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

● понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 



 

 

 

 

    

 
 

● понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

● характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

● понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

● понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

● определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

● осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

● соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

● использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

● осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

● анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

● соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

● обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● стремление к речевому самосовершенствованию; 

● формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 



 

 

 

 

    

 
 

● осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

● соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

● осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

● различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

● различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

● употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

● понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

● соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

● различение стилистических вариантов лексической нормы; 

● употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

● употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

● различение типичных речевых ошибок; 

● редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

● выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

● соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 

глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 



 

 

 

 

    

 
 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

● определение типичных грамматических ошибок в речи; 

● различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

● различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

● правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

● правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

● выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

● соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»; 

● соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

● соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

● использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

● использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

● соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

● понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

● соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

● соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

● использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

● использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

● использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

● использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

● использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 



 

 

 

 

    

 
 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

● владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

● владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

● умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал 

по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

● умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

● проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

● владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 

● владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

● уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

● участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

● умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

● владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

● создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

● создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

● создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

● чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

● чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

● создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

● оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 



 

 

 

 

    

 
 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

● редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Английский язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

5 класс 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

–    начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

–    расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

–    рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

–    сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

–    описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

–    воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

–    воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

–    воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

–    читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

–    читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

–    читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

–    заполнять анкеты и формуляры; 

–    писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

–    составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 



 

 

 

 

    

 
 

–    применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

–    адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

–    соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

–    распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

–    знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

–    понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

–    распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

–    знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

–    знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

–    знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

–    распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

–    знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

–    знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

–    представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

–    представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

–    понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

      умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

–    умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

–    владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

–    умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

–    готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

–    умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 



 

 

 

 

    

 
 

–    владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

–    представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

–    достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

–    представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

–    приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

–    владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

–    стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

–    развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

–    умение рационально планировать свой учебный труд; 

–    умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

–    стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

6 класс 

  Знать/понимать: 

·         основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

·          особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

·          признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

·          основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение: 

-          начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

-          расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; 

-          рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе, стране и стране изучаемого языка; 

-          описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

-          понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

-          понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 



 

 

 

 

    

 
 

факты в тексте. 

чтение: 

-          ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

-          читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты; 

-          читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

-          заполнять анкеты и формуляры; 

-          писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

  

7 класс 

В области говорения: 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Уметь участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запроса информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать отношение к высказыванию партнера, а также своего мнения 

по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Уметь выполнять  сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

  

В области аудирования: 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

и длительности звучания: 

- понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- осуществлять выборочное понимание необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

осуществлять относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

  

    Уметь отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

В области чтения: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 



 

 

 

 

    

 
 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Уметь выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

В области письменной речи: 

Знать правила написания личного письма, заполнения анкет различного вида; правила изложения 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

правила составления плана устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

 Уметь расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

8 класс 

1) В сфере коммуникативной компетенции: 

1. Говорение (диалоги этикетного характера, диалоги в доступных  типичных ситуациях,умение 

учавствовать в дискуссии на знакомую тему, монологические высказывания с описаниями себя, семьи 

и других людей,); 

2. Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

3. Чтение (воспринимать с пониманием тексты, соответствующие изученному тематическому 

материалу и интересам учащихся, уметь выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной); 

3. Письмо (знать правила написания личного письма, заполнения анкет различного вида; правила 

изложения сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); правила составления  плана устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста);   

4. Социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

достопримечательности стран изучаемого языка,  нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

2) В познавательной сфере:  

1. Умение прогнозировать содержание текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями 

2. Умение использовать учебно-справочный материал в виде таблиц и схем, интернет, различные 

информационные ресурсы  для выполнения заданий разного типа;  осуществлять самооценку 

выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля. 

3) В ценностно-ориентационной сфере: 

1. Восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

2. Ознакомление с  культурными ценностями других народов и своей страны, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

3. Перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка 



 

 

 

 

    

 
 

 9 класс 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

● вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● вести диалог-обмен мнениями; 

● брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

● строить связное монологическое высказывание с опорой

 на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

● давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

● передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

● делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

● комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

● кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

● кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

● кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

● воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 

 

    

 
 

● выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

● читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

● читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

● читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

● выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

● восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

● писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

● делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

● составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

● кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

● писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и  

пунктуация 

Выпускник научится: 

● правильно писать изученные слова; 

● правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

● расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● сравнивать и анализировать буквосочетания  английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  



 

 

 

 

    

 
 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

● соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

● различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

● членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

● различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

● употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

● распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

● знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

● распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

● распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

● использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 



 

 

 

 

    

 
 

● оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

● распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

● распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

● распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

● распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

● использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

● распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

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

I would start learning French); 

● распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

● распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

● распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

● распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

● распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

● распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

● распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

● распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

● распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

● распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

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



 

 

 

 

    

 
 

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

something; Stop talking; 

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

/ be happy; 

● распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

● распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

● распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would;распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

● распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

● употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

● представлять родную страну и культуру на английском языке; 

● понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

● находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

● выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

● пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Немецкий язык 

5 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 5 класса научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 5 класса научится: 

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

городе/селе, своей стране с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 



 

 

 

 

    

 
 

слова/план/вопросы. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 5 класса научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик 5 класса научится: 

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

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик 5 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



 

 

 

 

    

 
 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

ударения на служебных словах. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик 5 класса научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

(в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 



 

 

 

 

    

 
 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

— модальные глаголы 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 

 6 класс 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

Диалогическая речь.  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном  языковом оформлении. Объем диалога—от 3 

реплик.  

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 

фраз. 

научится 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране ,  городах 

Германии (по выбору), описывая события/явления, передавая основную мысль 

прочитанного или прослушанного, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей. (в 

пределах тематики 6 класса). 

получит возможность научиться 

-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

-  кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 
научится 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 



 

 

 

 

    

 
 

- понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное 

получит возможность научиться 

-понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-  не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Типы текстов:  

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня 

и др. Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 

соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет 

воспитательную и образовательную ценность.  

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью 

знакомом языковом материале. Времязвучания аудиотекста — до 1 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют 

аутентичный характер и содержат нарядус изученным языковым материалом 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста—

до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или 

интересующей информации, имеют аутентичныйи прагматический характер. Время 

звучания аудиотекста — до 1,5 мин. 

В чтении: 

     овладеет техникой чтения, т.е.  научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

-   с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

    Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

    Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся данного возраста, имеет образовательную и      воспитательную ценность, 

воздействует на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного 

содержания    осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих     



 

 

 

 

    

 
 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 250—300 слов. 

Шестиклассник овладеет умением читать, т.е.  
- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

- определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом 

В письменной речи: 

     Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец 

получит возможность научиться 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  

(объём 50-60 слов); 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

• применение правил написания слов, усвоенных ранее; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утверди- 



 

 

 

 

    

 
 

тельное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и использование в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка, знание признаков изученных грамматических явлений; 

• знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

• социокультурная компетенция: 

научится 

находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого 

языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

получит возможность научиться 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

• Компенсаторная компетенция:  

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме 

информации за счёт использования языковой и контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

    Б. В познавательной сфере: 

     планируемые результаты связаны с развитием у учащихся следующих умений: 

• сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические 

явления, 

слова, словосочетания, предложения; 

• использовать разные стратегии чтения/ аудирования в зависимости от ситуации и 

коммуникативной задачи; 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения 

собственных 

высказываний в пределах предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; 

• осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том 

числе 

интернет-ресурсами; 

• пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. 

  В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в ситуациях 

межкультурного 

общения, установление и поддержание контактов в доступных пределах; 

• осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания и 

самореализации в 

поликультурном и многоязычном мире; 



 

 

 

 

    

 
 

• приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и виртуального 

общения. 

  Г. В эстетической сфере: 

• знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их использовать; 

• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке; 

• осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных 

тенденций в 

литературе и искусстве. 

  Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

  Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,  

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над проектом; вза-имодействовать в группе с другими участниками 

проектной де¬ятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тема¬тики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, ус¬военных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-кли¬ше речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  

-e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   существительное   (die Fremdsprache); 



 

 

 

 

    

 
 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической со¬четаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми граммати¬ческими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требую¬щими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства мес¬та при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv. 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

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

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,fahren,gehen). 

Prӓteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Распознавание и употребление в речи определенного, не¬определенного и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требую¬щих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

7 класс 

А. В коммуникативной сфере: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (диалогическая речь): 

- уметь вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета; 

- уметь давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него; 

- уметь вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.); 

- уметь вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и без 

него; 

говорение (монологическая речь): 

- умеить делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном 

городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны); 

- уметь кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст; 

- уметь выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 

известно — что ново; 

- уметь описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, 

зачем); 

аудирование: 

- уметь воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

- уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 



 

 

 

 

    

 
 

значительное число незнакомых слов; 

- уметь воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы 

повторить, объяснить; 

чтение: 

- уметь вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 

изученным правилам чтения; 

- уметь пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов; 

- уметь членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 

факты; 

- уметь понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 

части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или 

сходства с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного 

содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение); 

- уметь полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 

догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания 

принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 

выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение); 

письмо: 

- уметь письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; 

- уметьвыписывать из текста нужную информацию; 

- уметьзаполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования; 

- уметь писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Б.В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/ 

аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- владеть умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как основе культурного мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как черезнемецкоязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах; 

Г. В трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; 



 

 

 

 

    

 
 

Д. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
История России. Всеобщая история 

История Древнего мира (5 класс) 

- знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-экономического, 

политического и культурного аспектов развития древних обществ; 

- усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять для 

раскрытия сущности и значения исторических событий, явлений и процессов; 

- умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им оценку, 

высказывая при этом собственные суждения; 

- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век – с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду нашей эры, выявлять синхронность и 

диахронность событий; 

- умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях изучаемого 

периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне  данные карты, дополняя и 

конкретизируя ими информацию учебника; 

- способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру. 

 

 Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

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

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

религиозных верований людей в древности; 

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 



 

 

 

 

    

 
 

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

класс) 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира 

I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 



 

 

 

 

    

 
 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале 

XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

•  составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

7класс 

 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 • установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

 • составление и анализ генеалогических схем и таблиц; • определение и использование 



 

 

 

 

    

 
 

исторических понятий и терминов; 

 • использование сведений из исторической карты как источника информации 

 • овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

 • использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 • сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и 

др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь 

народов России; 

 • высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 • поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

 • анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 • сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

 • раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 • понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

 • сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

 • определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 • поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

 • расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

 достоинствах и значении; 

 • понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

  



 

 

 

 

    

 
 

8 класс 

·         Предметные   результаты-овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов как необходимой основой миропонимания и познания общества; 

·         способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

·         умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

·         расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

·         готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

·         знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

·         основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 

·         важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

·         изученные виды исторических источников; 

·         соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

·         использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

·         показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

·         рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

·         соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события 

по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

·         определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

·         объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

·         использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

  

9 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



 

 

 

 

    

 
 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

Обществознание 

6 класс 

·    понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

·   овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

·  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

·     готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира; 

   приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 



 

 

 

 

    

 
 

гражданственности. 

7 класс 

  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

8 класс 

· Научится: - характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; - правильно 

определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той 

или типичной социальной ситуации; - сравнивать различные типы 

· политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

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

современности; - характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; - различать факты и мнения в потоке политической 

информации. Получит возможность научиться: - осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; - соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 



 

 

 

 

    

 
 

9 класс 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми  различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

● использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

● характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

● характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

● приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

● оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

● оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

● моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

● демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

● распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 



 

 

 

 

    

 
 

● характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

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

общественной жизни; 

● выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

● характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

● на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

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

● конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

● выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

● осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы  

Выпускник научится: 

● раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

● различать отдельные виды социальных норм; 

● характеризовать основные нормы морали; 

● критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

● раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

● характеризовать специфику норм права; 

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

● раскрывать сущность процесса социализации личности; 

● объяснять причины отклоняющегося поведения; 

● описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

● оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

● характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

● описывать явления духовной культуры; 

● объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

● оценивать роль образования в современном обществе; 

● различать уровни общего образования в России; 

● находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

● описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 



 

 

 

 

    

 
 

● объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

● учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

● раскрывать роль религии в современном обществе; 

● характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

● характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

● критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера  

Выпускник научится: 

● описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

● объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

● характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

● выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

● приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

● описывать основные социальные роли подростка; 

● конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

● характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

● объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

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

● раскрывать основные роли членов семьи; 

● характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

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

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

● выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

● формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

● использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

● находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится: 

● объяснять роль политики в жизни общества; 

● различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

● давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 



 

 

 

 

    

 
 

● различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

● раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

● называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

● характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

● соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство  

Выпускник научится: 

● характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

● объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

● раскрывать достижения российского народа; 

● объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

● называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

● осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

● характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

● использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства  

Выпускник научится: 

● характеризовать систему российского законодательства; 

● раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

● характеризовать гражданские правоотношения; 

● раскрывать смысл права на труд; 

● объяснять роль трудового договора;разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

● характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

● характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

● конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

● характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

● раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

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

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

● исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

● находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 



 

 

 

 

    

 
 

● оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

● осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

● объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

● различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

● раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

● характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

● характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

● объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

● называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

● характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

● раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

● анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

● формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

● раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

● характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета;использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

● обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

● выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

● анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

● решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

● грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

● сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 

9 класс 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 



 

 

 

 

    

 
 

Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При изучении 

учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предмета «История России. Всеобщая история» должны 

отражать: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 
 

География 

Предметные результаты изучения учебного предмета «География» должны отражать: 

5 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

• использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 



 

 

 

 

    

 
 

характеристик компонентов природы. 

• использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

 6 класс 

- основных географических понятий и терминов; различий плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географических следствий движений Земли, географических явлений и процессов в 

геосферах, взаимосвязей между ними, 

их изменения в результате деятельности человека; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

- учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- проводить наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

- осуществлять самостоятельный поиск географической информации из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

7 класс 

·      осознание роли географии в познании окружающего мира; 

·умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

·    умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 



 

 

 

 

    

 
 

·      освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

·      выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения, объяснение проявления в 

природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

·      умение определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

·      устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

·      выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

·      анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

·      находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных 

материках и в океанах; 

·      различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

·      выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах; 

·      использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

8 класс 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повсе 



 

 

 

 

    

 
 

дневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и в акваториях; 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

9 класс 

 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Выпускник научится: 

● выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; 

● ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

● представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 



 

 

 

 

    

 
 

● использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

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

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

течения водных потоков; 

● различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

их простейшую классификацию; 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

● оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

● различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

● использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентированных задач; 

● описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

● различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

● устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

природным условиям; 

● объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

● приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

● различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

● оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

● использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

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

контексте реальной жизни; 

● различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

● оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

● объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

● оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

● использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

● различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 



 

 

 

 

    

 
 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

● использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

● находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 

● различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

● использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

● объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

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

● сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

● уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

● описывать погоду своей местности; 

● объяснять расовые отличия разных народов мира; 

● давать характеристику рельефа своей местности; 

● уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

● приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

● оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● создавать простейшие географические карты различного содержания; 

● моделировать географические объекты и явления; 

● работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

● подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

● ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

● использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

● воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

● составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

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

● сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

● оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 



 

 

 

 

    

 
 

● объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

● оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

● давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

● делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

● наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

● давать характеристику климата своей области (края, республики); 

● показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

● выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

● оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

● объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

● выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

● обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

● выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

● объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

● оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

●  осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

● формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

● понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать:  

5 класс 

1)   осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2)   представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3)   развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4)   владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)   практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 



 

 

 

 

    

 
 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

•       выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

•       решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

•       изображать фигуры на плоскости; 

•       использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

•       измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

•       распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

•       проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

•       использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

•       строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

•       читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой), в графическом виде; 

•       решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

  
6 класс 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



 

 

 

 

    

 
 

7 класс Алгебра 

1)        осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2)        представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3)        развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4)        владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)        систематические знания о функциях и их свойствах; 

6)        практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

•            выполнять вычисления с действительными числами; 

•            решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

•            решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

•            использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

•            проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

•            выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

•            выполнять операции над множествами; 

•            исследовать функции и строить их графики; 

•            читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

•            решать простейшие комбинаторные задачи. 

7 класс Геометрия 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 



 

 

 

 

    

 
 

периметров геометрических фигур (треугольника 

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

8 класс Алгебра 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

o построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

o выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

o выполнения расчётов практического характера; 

o использование математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

o проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

o самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников; 

o решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

o ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического); 

o поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

8 класс Геометрия 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



 

 

 

 

    

 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

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

геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

  

Измерение геометрических величин 



 

 

 

 

    

 
 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

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

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

9 класс 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

- решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;использование свойства чисел 

и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

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

задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 



 

 

 

 

    

 
 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

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

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; 

- раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся 

к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и 

их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с  использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости;решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 



 

 

 

 

    

 
 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;использование числовых выражений при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10)  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11)  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12)  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13)  формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14)  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л.Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;умение читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 



 

 

 

 

    

 
 

● Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

● задавать множества перечислением их элементов; 

● находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

● использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

● выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

● сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

● выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

● составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

● представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

● читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

● Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

● осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

● составлять план решения задачи;  

● выделять этапы решения задачи; 

● интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

● находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

● решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

● вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

● выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

● описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

● Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

● определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● распознавать логически некорректные высказывания;  

● строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

● Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

● понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

● выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

● выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

● упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

● оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

● выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

● составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

                                                      

 
 



 

 

 

 

    

 
 

● Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

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

● составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

● использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

● выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

● интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

● анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

● исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

● решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

● осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

● решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

● Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

● изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 



 

 

 

 

    

 
 

● вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

● выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

● оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

● Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

● Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

● задавать множества перечислением их элементов; 

● находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

● приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

● использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

● выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

● оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

● распознавать рациональные и иррациональные числа; 

● сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

● выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

● составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

● Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

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

● выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

● использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

● выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
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● оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

● Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

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

● проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

● решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

● решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

● решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

● изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

● Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

● находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

● определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

● строить график линейной функции; 

● проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

● определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

● оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

● решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

● использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

● Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

● решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

● представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

● определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

● оценивать вероятность события в простейших случаях; 

● иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

● иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

● сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

● оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 



 

 

 

 

    

 
 

● Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

● осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

● составлять план решения задачи;  

● выделять этапы решения задачи; 

● интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

● находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

● решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

● Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

● извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

● применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

● решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

● Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

● Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

● применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

● применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

● Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● Выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 



 

 

 

 

    

 
 

● Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● распознавать движение объектов в окружающем мире; 

● распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

● Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число,координаты на плоскости; 

● определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

● Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

● понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

● Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

● Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

● Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

● изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

● определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

● задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

● оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

(импликации); 

● строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

● использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

● Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

● понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

● выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

● выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

● сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

● представлять рациональное число в виде десятичной дроби 



 

 

 

 

    

 
 

● упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

● выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

● составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

● записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

● Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

● выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

● выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

● выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

● раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

● выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

● выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

● выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

● выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

● выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

● выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

● Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

● решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

● решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

● решать дробно-линейные уравнения; 

● решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

● решать уравнения вида ; 

● решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

● использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

● решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

● решать несложные квадратные уравнения с параметром; 



 

 

 

 

    

 
 

● решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

● решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

● выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

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

учебных предметов; 

● выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

● уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

● Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

● строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: , , , ; 

● на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций ;  

● составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

● исследовать функцию по её графику; 

● находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

● оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

● решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

● использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

● использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

● различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

● выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

● уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

● анализировать затруднения при решении задач; 



 

 

 

 

    

 
 

● выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

● интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

● анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

● исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

● решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

● осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

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

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

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

● решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

● решать несложные задачи по математической статистике; 

● овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

● решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

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

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

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

● оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

● применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

● оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

● представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

● решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

 

 

 

    

 
 

● извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

● определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

● оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

● Оперировать понятиями геометрических фигур;  

● извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

● применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

● формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

● доказывать геометрические утверждения; 

● владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

● оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

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

● применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

● характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

● Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

● проводить простые вычисления на объёмных телах; 

● формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● проводить вычисления на местности; 

● применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

● Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

● свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

● выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

● изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

● оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



 

 

 

 

    

 
 

Преобразования 

● оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

● строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

● применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

● оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

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

координаты вектора; 

● выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

● применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

● Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

● понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

● Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

● выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

● использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

● применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

● Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

● задавать множества разными способами; 

● проверять выполнение характеристического свойства множества; 

● свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения 

и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 

● строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● строить рассуждения на основе использования правил логики; 

● использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 



 

 

 

 

    

 
 

Числа 

● Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

● понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

● выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

● сравнивать действительные числа разными способами; 

● упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

● находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

● выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

● записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

● составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

● Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

● выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

● оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

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

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

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

● выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

● использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трёхчлена; 

● выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

● доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

● выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

● свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

● выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

● выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 



 

 

 

 

    

 
 

● выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

● Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

● знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

● понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

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

метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

и включающих в себя иррациональные выражения; 

● решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

● владеть разными методами доказательства неравенств; 

● решать уравнения в целых числах; 

● изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

● выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

● составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

● составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

● Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

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

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

разных значениях показателя степени, ; 

● использовать преобразования графика функции  для построения графиков 

функций ;  

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

● свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

● использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

● исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 



 

 

 

 

    

 
 

● решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

● использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

● конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

● Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

● выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам 

и целям анализа; 

● вычислять числовые характеристики выборки; 

● свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

● свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

● свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

● знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

● использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

● анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

● оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

● Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

● распознавать разные виды и типы задач; 

● использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

● различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

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

к требованию, комбинированный); 

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

● выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

● уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

● анализировать затруднения при решении задач; 

● выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 



 

 

 

 

    

 
 

● интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

● изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

● анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

● исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

● решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

● объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

● владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

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

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

● решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

● решать несложные задачи по математической статистике; 

● овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

● решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

● конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

● Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

● самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

● исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

● решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

● формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

 

 

 

    

 
 

● составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

● Владеть понятием отношения как метапредметным; 

● свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

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

● использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

● Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

● самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

● Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

● владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

● проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выполнять построения на местности; 

● оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

● Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

● оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

● использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

● пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

● Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

● владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

● выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических  

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур; 

● использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 

 

 

 

    

 
 

● использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

● Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

● рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

 

 

Методы математики  

● Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

● владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

● характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

Информатика 

Выпускник научится: 

● различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

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

представления на материальных носителях; 

● раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

● приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

● классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

● узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

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

● определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров; 

● узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

● узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

● описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

● кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

● оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

● определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

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

● определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

● записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

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



 

 

 

 

    

 
 

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

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

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

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

● определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

● использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

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

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

● описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

● познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

● использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

● познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

● познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

● ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

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

● узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие  при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится: 

● составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

● выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

● определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

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

● определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

● выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

● составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

● использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

● анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 



 

 

 

 

    

 
 

при заданном множестве исходных значений; 

● использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

● записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

● познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

● познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;познакомиться с 

понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами 

(роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

● познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 

● классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

● выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

● разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

● осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

● использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

● использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

● анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

● проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет(как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

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

● приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

● основами соблюдения норм информационной этики и права; 

● познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

● узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

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

● узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

● практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

● познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

● познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 



 

 

 

 

    

 
 

● познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

● узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

● узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

● получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;познакомиться с 

примерами использования ИКТ в современном мире; 

● получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

7 класс Информатика 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационный процесс, измерение информации; 

формирование умений работать с текстовой и графической информацией, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

8 класс Информатика 

в сфере познавательной деятельности: 

 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого 

для хранения информации, скорости обработки и 

передачи информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 



 

 

 

 

    

 
 

 рациональное использование технических средств информационных технологий для решения 

задач учебного процесса (компьютер, сканер, 

графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения 

свойств, создания, копирования, переименования, 

удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем 

прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных 

сообщений. 

в сфере эстетической деятельности: 

 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий. 
 

Физика 

Изучение предметной области  "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 

должны отражать: 

Физика: 

7 класс 

•  знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 



 

 

 

 

    

 
 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

•  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

8 класс 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 



 

 

 

 

    

 
 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника 

от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, 

угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

9 класс 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 



 

 

 

 

    

 
 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

10) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

Выпускник научится: 

● соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

● распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

● ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

● понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

● проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

● проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

● проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

● анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

● понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

● использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

● использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

● сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 



 

 

 

 

    

 
 

● самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

● воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

● создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления.   

Выпускник научится: 

● распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

● описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

● анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

● различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающиефизические величины (путь, 

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

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

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 



 

 

 

 

    

 
 

исследования космического пространств; 

● различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

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

Архимеда и др.); 

● находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления.  

Выпускник научится: 

● распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

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

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления; 

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

● анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

● различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

● приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

● решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

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

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

● различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

● находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления.  

Выпускник научится: 

● распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 



 

 

 

 

    

 
 

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

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

● составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

● использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

● описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

● анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

● приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

● решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы  расчета электрического сопротивления при 

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

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

● различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

● использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

● находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления.  

Выпускник научится: 

● распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 



 

 

 

 

    

 
 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, 

β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

● описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

● анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

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

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

● различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

● приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

● соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

● приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

● понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии. Выпускник научится: 

● указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

● понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

● различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

● различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 



 

 

 

 

    

 
 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии на уровне основного общего образования: 

5 класс 

·         Называть признаки организмов. 

·         Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, растений, грибов, бактерий), их практическую значимость. 

·         Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения. 

·         Называть строение микроскопа и уметь с ним работать. 

·         Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы. 

·         Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация). 

·         Называть экологические группы растений, их особенности. 

·         Выявлять приспособления организмов к среде обитания. 

·         Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению растений, 

бактерий, грибов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи). 

·         Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

·         Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

·         Называть редкие, исчезающие, охраняемые вида растений нашей местности. 

6 класс  

·         Называть признаки организмов. 

·         Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, растений, грибов, бактерий), их практическую значимость. 

·         Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения. 

·         Называть строение микроскопа и уметь с ним работать. 

·         Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы. 

·         Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация). 

·         Называть экологические группы растений, их особенности. 

·         Выявлять приспособления организмов к среде обитания. 

·         Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению растений, 

бактерий, грибов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи). 

·         Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 



 

 

 

 

    

 
 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

·         Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

·         Называть редкие, исчезающие, охраняемые вида растений нашей местности. 

7 класс 

• Называть основные черты сходства растений и животных; 

• Проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов) животных, их практическую значимость; 

• Уметь работать с микроскопом; 

• Приводить примеры основных видов животных своей местности; 

• Называть биологические и экологические особенности животных; 

• Характеризовать особенности строения и образа жизни со средой обитания; 

• Называть сравнительные признаки морфолого-анатомических особенностей изученных 

типов; 

• Выявлять связь строения с выполняемыми ими функциями; 

• Называть особенности индивидуального и исторического развития животных; роль 

животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами и факторами среды; 

значение животных в природе и жизни человека; 

• Называть Законы об охране животного мира; 

• Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

животных (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

• Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 

и экосистемы; 

• Называть редкие, исчезающие, охраняемые вида животных нашей местности; 

• Соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

• оказания первой помощи при укусах животных; 

• выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

8 класс 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

• умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

• научиться оказывать первую помощь при отравлениях, укусах животных, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, остановке дыхания, психологическую 

помощь; 



 

 

 

 

    

 
 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

8 класс Углубленный курс 

1. характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

2.  различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

3.использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

4. умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

5. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

6. научиться оказывать первую помощь при отравлениях, укусах животных, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, остановке дыхания, психологическую помощь; 

7. применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

8. ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

9.  соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

  

9 класс 

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;ориентироваться в системе познавательных 

ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 



 

 

 

 

    

 
 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

● создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

● выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

● аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

● аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

● осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

● раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

● объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

● выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

● различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

● сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

● устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

● использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

● знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

● анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

● описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

● знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

● основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

● использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

● ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

● создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 



 

 

 

 

    

 
 

● работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

 Выпускник научится: 

● выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

● аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

● аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

● аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

● объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

● выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

● различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

● сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

● устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,  

органов и систем органов; 

● использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

● знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

● анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

● описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

● знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

● находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

● ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

● анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

● создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



 

 

 

 

    

 
 

● работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

● выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

● аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

● аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

● осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

● раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

● объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

● объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

● различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

● сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

● устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

● использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

● знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

● описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

● находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

● знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

● анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

● находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

● ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

● создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 



 

 

 

 

    

 
 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

● работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Химия 

8 класс 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

9 класс 

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул 

с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 



 

 

 

 

    

 
 

Выпускник научится: 

● характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

● описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

● раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

● раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

● различать химические и физические явления; 

● называть химические элементы; 

● определять состав веществ по их формулам; 

● определять валентность атома элемента в соединениях; 

● определять тип химических реакций; 

● называть признаки и условия протекания химических реакций; 

● выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

● составлять формулы бинарных соединений; 

● составлять уравнения химических реакций; 

● соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

● пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

● вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

● вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

● вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

● характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

● получать, собирать кислород и водород; 

● распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

● раскрывать смысл закона Авогадро; 

● раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

● характеризовать физические и химические свойства воды; 

● раскрывать смысл понятия «раствор»; 

● вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

● приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

● называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

● характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

● определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

● составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

● проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

● распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

● характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

● раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

● объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

● объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

● характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 



 

 

 

 

    

 
 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

● раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

● характеризовать зависимость физических свойств вещество типа 

кристаллической решетки; 

● определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

● изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

● раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты»,  «электролитическая  диссоциация»,  «окислитель»,  «степень  окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

● определять степень окисления атома элемента в соединении; 

● раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

● составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

● объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

● составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

● определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

● проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

● определять окислитель и восстановитель; 

● составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

● называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

● классифицировать химические реакции по различным признакам; 

● характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

● проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

● распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

● характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

● называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

● оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

● грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

● определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

● характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

● составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

● прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

● составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

● выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

● использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

● использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-



 

 

 

 

    

 
 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

● объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

● критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

● осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

● создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

Изобразительное искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

5 класс 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: формирование основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально 

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; развитие визуально пространственного мышления как формы 

эмоционально ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; освоение художественной культуры во всём многообразии её 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально 

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 



 

 

 

 

    

 
 

6 класс 

– знать место и значение изобразительного искусства в культуре: жизни общества и жизни 

человека; 

– знать о существовании изобразительного искусства во все времена;  иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

– понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

–различать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

– знать имена выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

– понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

– различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

–знать  о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа; 

7 класс 

опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально ценностного 

видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально 

пространственного мышления как формы эмоционально ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; освоение 

художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись , 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой 

ценности; осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

8 класс 



 

 

 

 

    

 
 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств 

в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- знать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Выпускник научится: 

● характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

● раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни; 

● создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

● создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

● определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

● создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

● создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

● умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

● выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

● владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

● распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

● характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

● различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

● различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

● находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

● различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

● называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

● классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

● объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

● композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

● создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

● простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

● навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

● изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 



 

 

 

 

    

 
 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

● создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

● строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

● характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

● передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

● творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

● выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

● рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

● применять перспективу в практической творческой работе; 

● навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

● навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

● видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

● навыкам создания пейзажных зарисовок; 

● различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

● пользоваться правилами работы на пленэре; 

● использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

● навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

● различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

● определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

● пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

● различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

● различать и характеризовать виды портрета; 

● понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

● пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;видеть и 

использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

● видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

● использовать графические материалы в работе над портретом; 

● использовать образные возможности освещения в портрете; 

● пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

● называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

● навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

● навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

● навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 



 

 

 

 

    

 
 

● рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

● приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

● характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

● объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

● изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

● узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

● перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

● характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

● узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

● характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

● рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

● называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

● творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

● творческому опыту по разработке художественного проекта–разработки композиции на 

историческую тему; 

● творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

● представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

● называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

● узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

● характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

● рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

● творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

● анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

● культуре зрительского восприятия; 

● характеризовать временные и пространственные искусства; 

● понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

● представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

● опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

● собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

● представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

● опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

● систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 



 

 

 

 

    

 
 

архитектуры и дизайна; 

● распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

● понимать сочетание различных объемов в здании; 

● понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

● иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

● понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

● различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

● характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

● понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

● осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

● применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

● применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

● создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

● создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- проектов; 

● получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

● приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

● характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

● понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;называть 

и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

● понимать основы краткой истории костюма; 

● характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

● применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

● использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

● отражать в эскизном проекте дизайна садаобразно-архитектурный композиционный 

замысел; 

● использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

● узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

● различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

● различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

● узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

● характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

● раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

● работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 



 

 

 

 

    

 
 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

● различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

● создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

● работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

● сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

● рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

● ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

● использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

● выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

● характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

● создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

● владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

● различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

● выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

● понимать специфику изображения в полиграфии; 

● различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

● различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

● проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

● создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

● называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

● называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

● называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

● называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

● называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

● понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

● активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

● определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 



 

 

 

 

    

 
 

● использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

● называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

● создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

● узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

● узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 

● осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

● применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

● понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

● характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

● создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

● работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

● использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

● характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

● получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

● использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

● понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

● понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

● называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

● различать особенности художественной фотографии; 

● различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

● понимать изобразительную природу экранных искусств; 

● характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

● различать понятия: игровой и документальный фильм; 

● называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

● понимать основы искусства телевидения; 

● понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

● применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

● применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

● добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

● использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

● применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

● пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 



 

 

 

 

    

 
 

● понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

● применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

● применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

● использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

● применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

● смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

● использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

● реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

Музыка 

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

5 класс 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 



 

 

 

 

    

 
 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

6 класс 

● сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

● развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

● сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность 

● воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

● расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, 

● сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

7 класс 

● Активное творческое восприятие музыки различных жанров, форм, стилей; 

● Слушание музыкальной речи как выражение чувств и мыслей человека, ориентироваться в 

разных жанрах 

● наблюдение за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

● моделирование музыкальных характеристик героев, прогнозирование хода развития событий 

«музыкальной истории»; 

● использование графической записи для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

● воплощение художественно-образного содержания, 

● планирование и участие в коллективной деятельности по созданию инсценировок 



 

 

 

 

    

 
 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

8 класс 

● расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; 

● присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

● общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств отдельных 

его видов; 

● развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др. 

● осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства; 

● участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.; 

● умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

● осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

● воспроизведение полученных знаний в активной деятельности 

● формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте музыки 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; 

- демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

5 класс 

характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

•   характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

•   называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

•   разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

•   объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

•   приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

•   объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

•   составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  



 

 

 

 

    

 
 

•   осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

•   осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

•   осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

•   конструировать модель по заданному прототипу; 
•          осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

6 класс 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 

в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения 

поставленных задач по модернизации/проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона/поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 

 

1.называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

2.называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

3.характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

4. перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

5.объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

6. объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 



 

 

 

 

    

 
 

саморегулируемые системы; 

7.осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

8.осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

9.выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

10.конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

11. следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

12. получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

13. получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

14.получил и проанализировал опыт оптимизации заданного     способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

 

8 класс 

1.называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

2.перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

3.характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

4.осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

5.осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

6. онструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

7.получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

8. разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

9.  создаёт модель, адекватную практической задаче; 

10.характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы её развития; 

11.  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

      12.составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

      13. планирует продвижение продукта; 

 14. регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

      15. проводит оценку и испытание полученного продукта;    

      16. описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

      17. получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов        питания; 

      18.получил опыт освоения материальных технологий (технологий       художественно-

прикладной обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, 

кулинарной обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства и животноводства); 

    19. получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 20. получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 



 

 

 

 

    

 
 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

  21. получил и проанализировал опыт разработки и реализации творческого проекта 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

● называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

● объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

● проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

● следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

● изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

● модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

● определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 



 

 

 

 

    

 
 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

● встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

● изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

● оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);обобщение прецедентов получения 

продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

● разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

● планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

● планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

● разработку плана продвижения продукта; 

● проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

● характеризовать группы предприятий региона проживания, 

● характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

● анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

● анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

● получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 



 

 

 

 

    

 
 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

● получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

● анализировать социальный статус произвольно заданной социально- профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

● характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

● объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

● объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

● осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

● осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

● осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

● получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

● получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

● получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

● получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



 

 

 

 

    

 
 

● называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

● проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

● читает элементарные чертежи и эскизы; 

● выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

● освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

● строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

● получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

● получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

● получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

● получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

● перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

● объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

● объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

● осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

● конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

● следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 



 

 

 

 

    

 
 

● получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

● получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

● характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

● характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации), 

● объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

● разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

● создаёт модель, адекватную практической задаче, 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

● составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

● планирует продвижение продукта, 

● регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

● проводит оценку и испытание полученного продукта, 

● описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

● получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

● получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

● получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

● получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

● получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

● получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

●  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

● получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку, 



 

 

 

 

    

 
 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

Физическая культура 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; понимание роли 

государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

5 класс 

·         Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

·         Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

·         Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

·         Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

6 класс 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 



 

 

 

 

    

 
 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

  

7 класс 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 



 

 

 

 

    

 
 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

  

8 класс 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

 

9 класс 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 



 

 

 

 

    

 
 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)"; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;формирование 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

Выпускник научится: 

● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

● характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

● раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

● разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

● руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

● руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

● составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 



 

 

 

 

    

 
 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

● тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

● выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

● выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

● выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

● выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

● выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

● выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

● выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

● характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

●  

● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

● вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

● проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

● выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

● выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  



 

 

 

 

    

 
 

8 класс 

• формирование 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; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

9класс 

● классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

● использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

● использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

● классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

● безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

● безопасно использовать бытовые приборы; 

● безопасно использовать средства бытовой химии; 

● безопасно использовать средства коммуникации; 

● классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

● предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

● безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

● безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

● безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

● безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

● безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 



 

 

 

 

    

 
 

● безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

● адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

● адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

● безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

● безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

● соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

● соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

● соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

● классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

● адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

● использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

● классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

● готовиться к туристическим походам; 

● адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

● адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

● добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

● добывать и очищать воду в автономных условиях; 

● добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

● подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

● характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

● предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

● классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

● безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

● характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

● предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

● классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

● безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

● безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

● комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

● классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

● классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

● адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

● адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

● классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

● классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 



 

 

 

 

    

 
 

● предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

● адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

● оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

● характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

● классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

● планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

● адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

● выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

● безопасно использовать ресурсы интернета; 

● анализировать состояние своего здоровья; 

● определять состояния оказания неотложной помощи; 

● использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

● классифицировать средства оказания первой помощи; 

● оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

● извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

● оказывать первую помощь при ушибах; 

● оказывать первую помощь при растяжениях; 

● оказывать первую помощь при вывихах; 

● оказывать первую помощь при переломах; 

● оказывать первую помощь при ожогах; 

● оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

● оказывать первую помощь при отравлениях; 

● оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

● оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

● классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

● готовиться к туристическим поездкам; 

● адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

● анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

● анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

● безопасно вести и применять права покупателя; 

● анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

● предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

● характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

● классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

● владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

● классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 



 

 

 

 

    

 
 

● оказывать первую помощь при неинфекционных заболеваниях;  

● оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

● оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

● оказывать первую помощь при коме;  

● оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

● использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

● усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

● исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

● творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России ( предметная область ОДНКНР 

включена тематическим модулем в составе учебного предмета других обязательных 

предметных областей - истории( письмо Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761).  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

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

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

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

общества и российской государственности; 

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

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

-  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 



 

 

 

 

    

 
 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

● результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СШ № 144 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

● оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутришкольного мониторинга, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

● оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

● оценка результатов деятельности МАОУ СШ № 144  как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МАОУ СШ № 144. 

Система оценки МАОУ СШ №144 включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

● стартовую диагностику, 

● текущую и тематическую оценку, 

● портфолио, 

● внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

● промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

                      государственная итоговая аттестация, 

                      независимая оценка качества образования  

                      мониторинговые исследования4 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ СШ № 144 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности МАОУ СШ № 144) строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 



 

 

 

 

    

 
 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

● оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

● использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

● использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

● использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

К компетенции МАОУ СШ№144 относится: 

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; 

 в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам 

школы; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательной организации в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных  результатов 

Оценка личностных результатов в МАОУ СШ № 144 представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса в МАОУ СШ № 144, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего образования 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 



 

 

 

 

    

 
 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

● способность и готовность к освоению систематических знаний,  

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

● способность работать с информацией; 

● способность к сотрудничеству и коммуникации; 

● способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

● способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

● способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов происходит в ходе внутришкольного 

мониторинга, организуемого администрацией МАОУ СШ№144.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МАОУ СШ 

№ 144 в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее эффективными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; (или самооценка учащихся в ходе анкетирования); 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

комплексные работы, а также в образовательной игре.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Одной из процедур мониторинга достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта в рамках Фестиваля проектов. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 



 

 

 

 

    

 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект - это учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний, видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

- подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; o списка 

использованных источников; 

• для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений; o для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: 

• инициативности и самостоятельности; 

• ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

• исполнительской дисциплины; 

• при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

 



 

 

 

 

    

 
 

Критерии оценки проектной работы 

Критерий Балл 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем 

1-5 средний (базовый) 

уровень 

6-10 высокий уровень 

Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

1-5 средний (базовый) 

уровень 

6-10 высокий уровень 

Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

1-5 средний (базовый) 

уровень 

6-10 высокий уровень 

Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

1-5 средний (базовый) 

уровень 

6-10 высокий уровень 

Средний балл выставляется в качестве отметки за предмет 1-5 средний (базовый) 

уровень 

6-10 высокий уровень  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех приведенных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: средний (базовый) и высокий. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, 

а что - только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Средний (базовый) Высокий 

Способность к  

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 



 

 

 

 

    

 
 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета 
 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

Некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль 

и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на высоком уровне, принимается при условии, что 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на среднем (базовом) уровне, принимается при условии, 

что: 



 

 

 

 

    

 
 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении на уровень среднего 

общего образования. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Образовательная игра - это мониторинговое образовательное событие, на котором 

обучающийся не только демонстрирует собственные образовательные результаты (предметные, 

метапредметные, личностные), но и является местом приращения компетентностей ребенка. 

Образовательная игра устроена таким образом, что позволяет дать комплексную оценку по всем 

видам образовательных результатов. В его основе лежат метапредметные задачи, которые 

позволяют оценить ребенка по различным предметным областям, а также увидеть уровень освоения 

компетентностей. Основной способ оценивания на образовательной игре – экспертная оценка; 

Образовательная игра разрабатывается на основе определенной темы.  

Участниками игры являются ученики 5-ых, 7-х классов. 

Продолжительность игры – 5 дней. 

В начале игры проводится общий сбор параллели, на котором организаторами игры ставятся 

общие цели и задачи, выдача маршрутных листов. Общие требования к организации площадок: 

1. создание условий для групповой работы – организация

 пространства  и особенности маршрута; 

2. необходимость совместной деятельности – невозможность справиться с заданием без 

командной работы; 

3. задания разрабатываются учителями творческой группы, носят

 межпредметный, метапредметный и деятельностный характер. 

4. задание на достижение общего результата – инструкция к заданиям должна напоминать о 

том, что результат будет общим; 

5. разноуровневые задания – возможность выбора разной сложности задания или задание с 

разными вариантами решения; 

6. проблемные задания (для возникновения диалогов, споров, обсуждений); 

7. возможность высказаться каждому участнику команды/группы – специально продуманные 

моменты, где присутствует необходимость высказаться каждому; 

8. ситуации, предполагающие принятие на себя ответственности, возможности планирования, 

постановки и удержания цели; 

Эксперты мониторинговой группы фиксируют в мониторинговых картах наблюдения за 

учащимися; 

Ежедневно проводится линейка, на которой выдаются маршрутные листы с заданиями на 

следующий день и объявляются результаты предыдущего этапа.  В течение 4 дней ученики должны 

пройти за указанное время 7 станций (площадок), которые соответствуют определенным предметам 

(литература, музыка, изобразительное искусство, география, биология, краеведение) и выполнить 

задания, ранее указанные в маршрутных листах. Время пребывания на станции около 6-10 минут.  

По завершению задания класс получает заработанное количество "умок", которое учитель 

(ответственный станции) заносит в маршрутный лист. Каждый класс сопровождает классный 

руководитель и эксперт (мониторинговая группа). После прохождения станций ученики сдают 

маршрутные листы организатору, который подводит результат пройденной станции по классам. В 

последний день игры проводится творческий конкурс, после которого подводится итог 



 

 

 

 

    

 
 

мероприятию. 

По окончании игры проводится публичное представление командами достигнутых во время 

игры результатов. Представление может происходить в разных формах по выбору команды – 

театрализованное представление, выступление с использованием рисунков, стихов, песен, танцев, 

презентаций и т.д. 

Образовательная игра в 5 классах позволяет развивать и наблюдать проявления личностных и 

метапредметных компетентностей по следующим критериям: 

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

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; 

− гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за свою страну; 

− знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах; 

− умение конструктивно разрешать конфликты; 

− рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих качествах;способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием; 

− интерес к новому содержанию и новым способам действия; 

− принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся учебных действий на 

основе принятой познавательной задачи; 

− умение устанавливать целевые приоритеты; 

− умение планировать пути достижения целей; 

− умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

− умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

− умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

− умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

− умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

− умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

− умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

− умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве; 

− умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

− умение брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

− умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

− умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

− умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

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

деятельности; 



 

 

 

 

    

 
 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата.  

Мониторинг образовательных результатов осуществляется на всех этапах игры. 

Группой мониторинга (психологи и подготовленная команда педагогов) заполняются 

мониторинговые карты. Предварительно обговариваются критерии и индикаторы проявления тех 

или иных результатов. 

Далее проводится педагогический консилиум, на котором обсуждается деятельность детей на 

площадках, проявление высокого уровня предъявления предметных результатов отдельными 

детьми, на основании чего учителями составляется список детей, которые освобождаются от 

итоговой аттестации по предмету, по которому они проявили высокие результаты во время игры. 

Также обсуждаются проблемы, которые проявились во время игры: деструктивные лидеры, 

аутсайдеры, дети, которые не включались в игру, выпавшие из игры и т.д. По необходимости 

вносятся корректировки в сценарий игры, задания на площадках, инструкции. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ СШ № 144 в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ СШ № 144 в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включается в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 



 

 

 

 

    

 
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым МАОУ СШ № 144 самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются МАОУ СШ № 144. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. 

Структура портфолио представляет собой комплексную модель, состоящую из разделов: 

«Мой портрет», «Мои достижения», «Мои работы», «Моя активность». 

Раздел «Мой портрет»  

● личные данные учащегося; 

● информацию, которая помогает учащемуся проанализировать свой характер, способности, 

узнать способы саморазвития, самосовершенствования и самопознания; 

● описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их достижений; 

Раздел «Мои документы» – портфель сертифицированных (документально подтвержденных) 

индивидуальных образовательных достижений. 

В раздел входят материалы, которые подтверждают результаты участия: 

●  в предметных олимпиадах (школьных, муниципальных, региональных, всероссийских); 

● мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и фестивалях (школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских); 

● школьных и межшкольных научных обществах. 

В этот раздел помещают, по желанию обучающегося, оригиналы или копии документов и 

систематизируют их. 

Раздел «Мои работы» – собрание различных значимых творческих, проектных, исследовательских 

работ обучающегося. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном и 

электронном вариантах, презентации работы в электронном варианте. 

В состав раздела могут включаться материалы: 

●  исследовательских работ и рефератов (название, количество страниц, иллюстраций и т. п.); 

● проектных работ (тема проекта, описание); 

● технического творчества: модели, макеты, приборы (тема модели, проекта, описание); 

● работ по искусству (перечень работ, результатов участия в выставках) творческой 

активности (отметки об участии в гастролях и концертах, в постановках школьного театра, 

выступлениях оркестра, хора, продолжительность занятий); 

●  элективных курсов (название, продолжительность и форма занятий); 

● практик: языковой, социальной, трудовой, педагогической (вид, место, в котором она 

проходила, продолжительность); 

● занятий в образовательных организациях (ОО) дополнительного образования детей, на 

учебных курсах (название ОО, продолжительность занятий и их резуль 

● олимпиад и конкурсов (вид мероприятия, время проведения, достигнутый результат); 

● научных конференций, семинаров и лагерей (тема мероприятия, название проводившей его 

организации и форма участия); 

● спортивных соревнований (сведения об участии в соревнованиях, наличии спортивного 

разряда) и др. 

Раздел «Моя активность» отображает участие обучающегося в мероприятиях разного уровня. В 

течение учебного года обучающийся заполняет таблицу участия  



 

 

 

 

    

 
 

Раздел «Мои достижения» - комплект сертифицированных (документально подтвержденных) 

индивидуальных образовательных достижений ученика. 

 Оформление портфолио 

Учащиеся 5-9 классов оформляют Портфолио через Электронный журнал/дневник «Элжур» в 

соответствии с Инструкцией для учащихся и родителей. 

 При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

·                    систематичность и регулярность ведения портфолио; 

·                    достоверность сведений; 

·                    аккуратность и эстетичность оформления; 

·                    разборчивость при ведении записей; 

·                    целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

·                    наглядность. 

Индивидуальные образовательные достижения учащегося и все необходимые сведения 

фиксируются в портфолио в течение учебного года. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

● оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

● оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

● оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки за учебные четверти и фиксируется в электронном журнале и 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 



 

 

 

 

    

 
 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению школы(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 
 

Циклограмма мониторинга образовательных результатов обучающихся основной школы МАОУ СШ 

№144 

Класс 
Сроки Предметные результаты 

Личностные  УД Регулятивные УД  
Познавательные 
УД 

Коммуникати
вныеУД 

ИКТ-
компетент
ность 

5 
сентябрь Входные контрольные 

работы. Русский язык, 
математика 

  
  

  

октябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

методика Дембо-

Рубенштейн. 

 

методика Н.В.Калининой, 

М.И.Лукьяновой 

 

 
   

Стартовая комплексная диагностическая работа   

ноябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

 

 
   

декабрь Контрольные работы за 1 
полугодие. Русский язык, 
математика 

  
  практическ

ая работа 

январь Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

февраль Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

март Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

апрель Контрольные работы за 
год: русский язык, 
математика.  

  
   

май  Итоговая комплексная диагностическая работа 



 

 

 

 

    

 
 

 

Класс 
Сроки Предметные результаты 

Личностные  УД Регулятивные УД  
Познавательные 
УД 

Коммуникат
ивныеУД 

ИКТ-
компетент
ность 

6 
сентябрь Входные контрольные 

работы. Русский язык, 
математика 

  
  

  

октябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

методика Дембо-

Рубенштейн. 

 

методика Н.В.Калининой, 

М.И.Лукьяновой 

 

 
   

Комплексная диагностическая работа КДР ЧГ  

ноябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

 

 
   

декабрь Контрольные работы за 1 
полугодие. Русский язык, 
математика 

  
  практическ

ая работа 

январь Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

февраль Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

март Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

апрель Контрольные работы за 
год: русский язык, 
математика.  

  
   

май  Итоговая комплексная диагностическая работа 

 



 

 

 

 

    

 
 

 

Класс 
Сроки Предметные результаты 

Личностные  УД Регулятивные УД  
Познавательные 
УД 

Коммуникат
ивныеУД 

ИКТ-
компетент
ность 

7 
сентябрь Входные контрольные 

работы. Русский язык, 
математика 

  
  

  

октябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

методика Дембо-

Рубенштейн. 

 

методика Н.В.Калининой, 

М.И.Лукьяновой 

 

 
   

ноябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

 

 
   

декабрь Контрольные работы за 1 
полугодие. Русский язык, 
математика 

  
  практическ

ая работа 

январь Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

февраль Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

март Текущее оценивание по 
предметам УП 

  
   

апрель Контрольные работы за 
год: русский язык, 
математика.  

  
   

май  Итоговая комплексная диагностическая работа  

 

 

 



 

 

 

 

    

 
 

Класс 
Сроки Предметные результаты 

Личностные  УД Регулятивные УД  
Познавательные 
УД 

Коммуникат
ивныеУД 

ИКТ-
компетент
ность 

Класс 

8 

Сроки Предметные результаты 
Личностные  УД Регулятивные УД  

Познавательные 
УД 

Коммуникат
ивныеУД 

 

сентябрь Входные контрольные 
работы. Русский язык, 
математика 

  

 
 

 
 

октябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

методика П.В.Степановым, 

Д.В.Григорьевым, 

И.В.Кулешовой. 

  

 
   

ноябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

    
 

 

декабрь Контрольные работы за 1 
полугодие. Русский язык, 
математика 

  
  практическ

ая работа 

 
январь Текущее оценивание по 

предметам УП 
  

   

 
февраль Текущее оценивание по 

предметам УП 
  

   

 
март Текущее оценивание по 

предметам УП 
  

   

 

апрель Контрольные работы за 
год: русский язык, 
математика.  

методика А.А.Азбель, при 

участии А.Г.Грецова 

защита индивидуального проекта 

 
май  Итоговая комплексная диагностическая работа  

 

 



 

 

 

 

    

 
 

Класс 
Сроки Предметные результаты 

Личностные  УД Регулятивные 

УД  

Познавательные 
УД 

Коммуникат
ивныеУД 

ИКТ-
компетент
ность 

Класс 

9 

Сроки Предметные результаты 
Личностные  УД Регулятивные 

УД  

Познавательные 
УД 

Коммуникат
ивныеУД 

 

сентябрь Входные контрольные 
работы. Русский язык, 
математика 

  

 
 

 
 

октябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

методика Н.В.Калининой, 

М.И.Лукьяновой 

  

 
   

ноябрь Текущее оценивание по 
предметам УП 

методика П.В.Степанова, 

Д.В.Григорьева, 

И.В.Кулешовой.  

   
 

 

декабрь Контрольные работы за 1 
полугодие. Русский язык, 
математика 

  
  практическ

ая работа 

 
январь Текущее оценивание по 

предметам УП 
  

   

 
февраль Текущее оценивание по 

предметам УП 
  

   

 
март Текущее оценивание по 

предметам УП 
методика методика А.А.Азбель, 

при участии А.Г.Грецова 

 
   

 

апрель Контрольные работы за 
год: русский язык, 
математика.  

  
   

 

май заключительные пробные 
экзамены (по отдельному 
графику) 

Итоговая комплексная диагностическая работа   



 

 

 

 

    

 
 

 

июнь ОГЭ (по отдельному 
графику) 

  
   

 



 

 

 

 

    

 

2. Содержательный раздел Основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а 

также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ-компетентности.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методических 

условий для реализации системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

● организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

● реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

● включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

● обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 



 

 

 

 

    

 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- 

концепции. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах    освоения   программ    учебных    предметов    «Русский   язык», «Литература», 

«Иностранный язык»,  «Математика», «Информатика», «География», «История   

России.   Всеобщая   история», «Обществознание», «Биология», Химия», «Физика», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. 

 

Образовательные 

области 

Основные характеристики УУД 

Русский язык и  

литература 

- включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России, 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом, 

- приобщение к российскому литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и мировой культуры, 

- формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности 

поколений, 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета, 

- получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 



 

 

 

 

    

 

Иностранный 

язык 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами, 

- осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом, 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимый для 

успешной социализации и самореализации, 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, 

- формирование представлений  о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки, 

- понимание роли информационных процессов в современном 

мире, 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика

 и информатика» обучающиеся: 

- развивают логическое и математическое мышление, 

- получают представления о математических моделях, 

- овладевают математическими рассуждениями, 

- учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты, 

- овладевают умениями решения учебных задач, 

- развивают математическую интуицию, 

- получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях». 

Общественно- 

научные 

предметы 

- формирование личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 

и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 



 

 

 

 

    

 

Естественно- 

научные 

предметы 

-формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношенийчеловека с природой 

и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 



 

 

 

 

    

 

-формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов  России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся;  

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства 

в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической  подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных  и оздоровительных мероприятиях 

 

2.1.1. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 



 

 

 

 

    

 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, но 

учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса 

и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться 

в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД в МАОУ СШ № 144 проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.2. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе в используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

● на учет позиции партнера; 

● на организацию и осуществление сотрудничества; 

● на передачу информации и отображение предметного содержания; 

● тренинги коммуникативных навыков; 

● ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

● проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

● задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

● проведение эмпирического исследования; 

● проведение теоретического исследования; 

● смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

● на планирование; 



 

 

 

 

    

 

● на ориентировку в ситуации; 

● на прогнозирование; 

● на целеполагание; 

● на принятие решения; 

● на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

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

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.3. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

осуществляется в рамках реализации программы учебно- исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

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 обучающихся организуется по двум направлениям: 

● урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

● внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким 

направлениям, как: 



 

 

 

 

    

 

● исследовательское; 

● инженерное; 

● прикладное; 

● информационное; 

● социальное; 

● игровое; 

● творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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 науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами; 

● 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. 

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 Фестиваля проектов, 

конференций, семинаров и круглых столов. 

 

Модель организации проектной и исследовательской деятельности  

МАОУ СШ №144 

Класс Вид 

деятельн

ости 

Форма 

работ

ы 

Название 

меропри

ятия 

Классифика

ция и 

способ 

защиты 

проектов 

Целевы

е 

ориенти

ры 

Планируемые 

результаты 

(приращение) 

5-й урочная Группо

-вая,  

индиви

дуальн

ая 

уроки творческие 

мини-

проекты на 

уроке, 

краткосрочн

ые проекты 

с 

использован

ием 

различных 

технологий; 

групповая 

защита 

продукта на 

уроке 

овладен

ие 

способа

ми 

сбора и 

работы с 

информа

ци-ей, 

универс

аль-

ными 

способа

ми 

поиска 

информа

ции  

 

познавательны

е: поиск, анализ, 

синтез, 

классификация; 

работа с 

источниками  

регулятивные: 

умение 

действовать по 

плану и 

образцу 

коммуникатив

-ные: 

овладение 

нормами и 

правилами 

групповой 

работы    

личностные: 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелатель

ное отношение 

к 

другому 

внеурочная классные 

часы, 

дополни-

тельное 

образова-

ние, 

меропри-

ятия 

школы 

групповые и 

индивидуаль

ные проекты 

(в течение 

года) по 

определенно

й теме; 

виды 

проектов: 

творческий, 



 

 

 

 

    

 

социальный, 

исследовате

льский и др. 

групповая и 

индивидуаль

ная защита в 

классе; 

презентация 

проектов на 

фестивале 

проектов 

человеку 

6-й урочная группо

вая 

индиви

дуальн

ая 

уроки творческие 

мини-

проекты на 

уроке, 

краткосрочн

ые проекты с 

использован

ием 

различных 

технологий; 

групповая 

защита 

продукта на 

уроке 

овладен

ие 

технолог

ией 

написан

ия 

проекта: 

структур

а 

проекта - 

актуальн

ость 

гипотеза

, цель и 

задачи, 

предмет 

и объект, 

теоретич

еская и 

практиче

кая 

части; 

этапы 

работы; 

освоение 

научной 

термино

ло-гии 

 

 

 

 

внеурочна

я 

группо

вая 

индиви

дуальн

ая 

фестиваль 

проектов 

групповые и 

индивидуаль

ные проекты 

(в течение 

года) по 

определенно

й теме; 

виды 

проектов: 

творческий, 

социальный, 

исследова-

тельский и 

др. 

групповая и 

индивидуаль

ная защита 

+ 

познавательн

ые: анализ 

различных 

точек зрения, 

систематизация

, обобщение, 

умение 

выделять 

главное 

7-й урочная группо

вая 

индиви

дуальн

ая 

уроки творческие 

мини-

проекты на 

уроке, 

краткосрочн

ые проекты с 

использован

ием 

овладен

ие 

навыкам

и 

анализа 

и 

системат

изации 

регулятивные: 

планирование 

деятельности: 

определение 

целей 

деятельности, 

составление 

плана действий 



 

 

 

 

    

 

различных 

технологий; 

групповая 

защита 

проекта на 

уроке 

теоретич

еской 

информа

ции по 

теме 

исследов

ания 

по достижению 

результата; 

коммуникатив

ные: умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учётом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ 

личностные: 

основы 

социальных 

компетенций 

(включая 

ценностно-

смысловые 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание) 

внеурочна

я 

группо

вая 

классные 

часы, 

дополни-

тельное 

образован

ие, 

мероприят

ия школы 

исследовате

льс-кие 

проекты по 

строго 

определенны

м 

педагогами-

предметника

ми темам; 

презентация 

лучших 

проектов на 

мероприятия

х школы 

8-й урочная индиви

дуальн

ая 

 исследова-

тельские 

проекты – 

самостоятел

ь-ный выбор 

темы, 

защита на 

НПК 

овладен

ие 

навыкам

и 

решения 

практиче

с-ких 

задач 

проекта: 

исследов

а-ния, 

экспери

мен-ты, 

наблюде

ния, 

сравнени

я 

познавательн

ые: умение 

планировать 

эксперимент, 

определять 

условия 

эксперимента, 

анализировать 

полученные 

результаты 

регулятивные: 

понимание 

причин 

возникающих 

затруднений и 

поиск способов 

выхода из 

ситуации 

коммуникатив

ные: 

практическое 

внеурочна

я 

индиви

дуальн

ая – 

группо

-вая 

научно-

практи-

ческая 

конферен-

ция, НОУ 

индивидуаль

ный проект 

(в течение 

года) по 

определенно

й теме;      

виды 

проектов: 

творческий, 

социальный, 

исследова-

тельский и 

др.; 



 

 

 

 

    

 

индивидуаль

ная защита 

на 

общешкольн

ой научно-

практическо

й 

конференци

и, фестивале 

проектов 

освоение 

методов 

познания 

посредством 

взаимодействия

, используемых 

в различных 

областях 

знания и сферах 

культуры 

личностные: 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики 

9-й урочная индиви

дуальн

ая 

уроки научно- 

исследова-

тельские 

проекты - 

самостоятель

ный выбор 

темы 

отработк

а 

навыков 

решения 

проектн

ых задач 

– 

эффекти

вно-го 

представ

ле-ния 

продукт

а 

собствен

ной 

деятельн

ос-ти 

познавательн

ые: высокий 

уровень 

мыслительных 

операций, 

использование 

эффективных 

технологий для 

демонстрации 

продукта 

проекта, 

рефлексия 

регулятивные: 

эффективное 

планирование 

деятельности, 

умение 

анализировать 

особенности 

собственной 

деятельности и 

проводить 

корректировку 

по ходу работы, 

самооценка; 

коммуникатив

ные: навыки 

эффективного 

сотрудничества 

с 



 

 

 

 

    

 

различными 

категориями 

людей в 

соответствии с 

требованиями 

проекта 

личностные: 

готовность и 

способность к 

переходу к 

самообразовани

ю на основе 

учебно- 

познавательной 

мотивации, в 

том числе 

готовность к 

выбору 

направления 

профильного 

образования 

 

2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности МАОУ СШ № 144 в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

▪ уроки по информатике и другим предметам; 

▪ факультативы; 

▪ кружки; 

▪ интегративные межпредметные проекты; 

▪ внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

▪ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

▪ создание и редактирование текстов; 

▪ создание и редактирование электронных таблиц; 

▪ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

▪ создание и редактирование презентаций; 

▪ создание и редактирование графики и фото; 

▪ создание и редактирование видео; 



 

 

 

 

    

 

▪ создание музыкальных и звуковых объектов; 

▪ поиск и анализ информации в Интернете; 

▪ моделирование, проектирование и управление; 

▪ математическая обработка и визуализация данных; 

▪ создание веб-страниц и сайтов; 

▪ сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых осуществляется в ходе 

заседаний МО по данному вопросу. 

 

2.1.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне МАОУ СШ № 144. Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и 

под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ- 

компетенций. 

 

Направление Учащийся сможет 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

● осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

● получать информацию о характеристиках компьютера; 

● оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

● соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

● входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

● соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка 

изображений и звуков 

● создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

● проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

● проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

● осуществлять видеосъемку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 



 

 

 

 

    

 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

● использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

● строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

● использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

● искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители; 

● сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

Создание 

письменных 

сообщений 

● осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

● форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц); 

● вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

● участвовать в коллективном создании текстового документа; 

● создавать гипертекстовые документы. 

Создание 

графических 

объектов 

● создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

● создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

● создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

Создание музыкальных 

и звуковых объектов 

● записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

● использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

● создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

● работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

● оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

● использовать программы-архиваторы. 



 

 

 

 

    

 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

● проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; 

● вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

● проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

● строить с помощью компьютерных инструментов 

разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; 

● конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью (робототехника); 

● моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

● моделировать с использованием средств программирования. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

● осуществлять образовательное взаимодействие

 в 

информационном пространстве  школы(получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

● использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

● вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей сети Интернет; 

● соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

● осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых 

атак, информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

● соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

● различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.6. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей МАОУ 

СШ № 144 строится на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Это такие формы, как: 

● договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

● консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-



 

 

 

 

    

 

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

● МАОУ СШ № 144 укомплектован педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

● 75% педагогического состава школы имеют первую и высшие категории; 

● Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации  

программы УУД: 

● педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

● педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

● педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

● педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

● педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

● характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

● педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

● наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

● педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Наиболее эффективными средствами формирования УУД в МАОУ СШ №144 являются: 

1. Учебное сотрудничество 

2. Совместная деятельность 

3. Разновозрастное сотрудничество 

4. Проектная деятельность 

5. Дискуссии 

6. Тренинги 

7. Общий приём доказательства 

8. Рефлексия 

9. Педагогическое обобщение 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 



 

 

 

 

    

 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимся и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками образовательной деятельности,. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному обучающемуся. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 



 

 

 

 

    

 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

МАОУ СШ №144 является базовой площадкой  ККИПК и РО «Разработка и внедрение 

дидактических средств управляемого диалога учащихся».  В рамках этого проекта в урочной 

деятельности по всем предметам и во всех классах основной школы используется такой приём 

как организованный диалог в форме восстановления учебного материала, тренажа, обсуждения. 

Основной формой такой деятельности является парная работа. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1)  обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими обучающимся. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий, обучающиеся возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 



 

 

 

 

    

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. В МАОУ СШ №144 реализуется проект «Школьные меридианы». 

Обучающиеся основной школы каждого класса закреплены за классом начальной школы. 

Ребята совместно разрабатывают и проводят мероприятия, участвуют в акциях, во внеурочной 

деятельности. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность 

к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. Установлено, 

что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в 

целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 



 

 

 

 

    

 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 



 

 

 

 

    

 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,  

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений-рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего 

и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 



 

 

 

 

    

 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 



 

 

 

 

    

 

сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательной деятельности, за последние 10-15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.8. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у обучающихся фиксирует:  

  цели оценочной деятельности:  

  критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов;  

  условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.  

Основными задачами являются:  

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы 

по формированию и развитию УУД;  

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;  



 

 

 

 

    

 

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации;  

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работни-ков, повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и развития 

УУД у обучающихся;  

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения 

качества и конкурентоспособности.  

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов;  

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.  

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, 

которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную 

базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение 

порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных 

процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и 

тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля:  

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;  

 социологические и психологические исследования;  

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 



 

 

 

 

    

 

систематического посещения уроков;  

 экспертиза учебно-методических комплектов;  

 анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 

организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей учащихся школы;  

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. Оценка оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей и параметров,  

характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и качество 

процесса). Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых 

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и 

документально зафиксированным алгоритмом их применения. Итоги оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно 

размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является 

свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

● универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

● учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

● неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

● адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

● самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

● обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 

оценки УУД: 

● уровневая (определяются уровни владения УУД); 

● позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценивания метапредметных результатов в соответствии с 

уровнями по параллелям (с 5 по 9 классы) 

Критери

й 

Показа

тели  

(5 

класс) 

Показате

ли  

(6-7 

класс) 

Показатели (8-9 

класс) 

Формы и способы формирования 

УУД 

Регулятивные УУД 

Умение 

ставить 

цель и 

задачи 

Обуча

ющийс

я 

прини

мает 

пробле

му, 

сформ

улиров

анную 

учител

ем, в 

процес

се 

обсуж

дения 

с 

учител

ем 

опреде

ляет 

цель, 

прини

мает 

учебн

ые 

задачи, 

опреде

ленны

е 

учител

ем. 

Самостоя

тельно 

анализир

ует 

ситуацию

, в 

процессе 

обсужден

ия с 

учителем 

выявляет 

проблему

, 

совместн

о 

формули

рует цель 

работы, 

учебные 

задачи. 

 

Самостоятельно 

формулирует 

проблему, 

анализирует 

причины ее 

существования, 

самостоятельно 

определяет цель 

работы, учебные 

задачи. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

-фестиваль индивидуальных 

проектов; 

-фестивали: «Дружбы народов», 

«Пасхальный», «Масленичный», 

«Славянская письменность» 

-тематические недели: «Неделя 

толерантности» 

-тематические дни к знаменитым и 

юбилейным датам согласно краевому 

календарю, Управления образования; 

- волонтерство. 

Умение 

планиров

ать и 

определя

Приним

ает и 

выполня

ет 

Определяе

т 

последоват

ельность 

Определяет 

возможные пути 

выполнения 

поставленной 



 

 

 

 

    

 

ть 

способы 

и 

средства 

достижен

ия цели 

предлож

енный 

план 

действи

й по 

выполне

нию 

поставл

енной 

задачи, 

время, 

отведен

ное 

учителе

м на 

выполне

ние 

задачи. 

 

действий, 

планирует 

время для 

выполнени

я 

поставленн

ой задачи. 

 

задачи, 

необходимые при 

этом ресурсы и 

время, выбирает 

эффективный 

путь решения. 

Умение 

соотноси

ть 

действия 

с 

планируе

мым 

результат

ом, 

корректи

ровать 

действия 

Под 

руковод

ством 

учителя 

выявляе

т 

проблем

ы в 

выполне

нии 

поставл

енной 

задачи, 

вносит 

коррект

ивы в 

учебну

ю 

деятель

ность. 

Самостоят

ельно 

выявляет 

затруднени

я в 

процессе 

работы, 

совместно 

с учителем 

вносит 

корректив

ы в 

последоват

ельность 

действий. 

Самостоятельно 

определяет 

возникающие 

затруднения и 

вносит 

коррективы с 

целью их 

устранения. 

 

Владение 

навыкам

и 

самоконт

роля, 

самооцен

ки 

Совмест

но с 

учителе

м 

анализи

рует 

ошибки, 

причин

ы их 

возникн

овения, 

Анализиру

ет 

допущенн

ые 

ошибки, 

совместно 

с учителем 

определяет 

причины 

их 

возникнове

Самостоятельно 

определяет 

причины 

затруднений, 

анализирует 

допущенные 

ошибки и 

причины их 

возникновения. 

 



 

 

 

 

    

 

определ

яет 

действи

я, 

необход

имые 

для их 

устране

ния. 

ния. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

 

Применять логические действия 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом 

выполнения учебной задачи, 

под руководством учителя 

выявляет причины 

наблюдаемых или изучаемых 

явлений. Под руководством 

учителя проводит 

классификацию, типологию, 

сравнение с помощью 

предложенных критериев или 

оснований. 

 

Совместно с 

учителем 

определяет 

необходимо

сть и 

целесообраз

ность 

использован

ия 

логических 

операций 

для 

выполнения 

учебной зад

ачи. 

Совместно с 

учителем 

определяет 

причину 

изучаемых 

явлений, 

самостоятел

ьно 

устанавлива

ет 

причинно-

следственны

е 

взаимосвязи

. Из 

предложенн

ого перечня 

выбирает 

основание 

или 

критерии 

для 

проведения 

сравнений, 

классифика

Самостоятель

но определяет 

необходимост

ь и 

целесообразн

ость 

проведения 

логических 

операций в 

соответствии 

с учебной 

задачей. 

Самостоятель

но 

устанавливае

т причинно-

следственные 

связи, 

аргументиров

анно 

объясняет 

наблюдаемые 

или 

изучаемые 

явления, все 

возможные 

причины их 

возникновени

я. 

Самостоятель

но определяет 

основание 

или критерии 

для 

сравнений, 

классификаци

й, типологии. 

 

- 

задани

я 

творче

ского 

и 

поиско

вого 

характ

ера 

(пробл

емные 

вопрос

ы, 

учебн

ые 

задачи 

или 

пробле

мные 

ситуац

ии); 

- 

учебн

ые 

проект

ы и 

проект

ные 

задачи, 

модели

ровани

е; 

- 

дискус

сии, 

беседы

, 

наблю

дения, 



 

 

 

 

    

 

ций, 

типологии. 

 

опыты, 

практи

ческие 

работы

; 

- 

сочине

ния на 

заданн

ую 

тему и 

редакт

ирован

ие; 

- 

смысл

овое 

чтение 

и 

извлеч

ение 

необхо

димой 

инфор

мации. 

-

восста

новлен

ие 

дефор

мирова

нного 

текста 

-

анагра

мма 

-

состав

ление 

письме

нного 

плана 

текста 

-

работа 

в 

группа

х и 

парах 

по 



 

 

 

 

    

 

переск

азу 

прочит

анного 

текста 

-

анализ 

текста 

-

«тонки

е» и 

«толст

ые» 

вопрос

ы 

-

синкве

йн 

-

группо

вые 

обуча

ющие 

проект

ы: 

«Моя 

родосл

овная»

, «Моя 

малая 

родина

», 

«Мой 

Красно

ярск» 

Музей

ная 

педаго

гика: 

проект

ы «Два 

музея»

, «Без 

прошл

ого нет 

будущ

его», 

музейн

ые 

экскур



 

 

 

 

    

 

сии 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

Применяет знаки, 

символы и модели в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом выполнения 

учебной задачи. 

Самостоят

ельно 

использует 

знаки, 

символы и 

предложенн

ые модели 

выполнения 

учебной 

задачи. 

 

Самостоятел

ьно 

использует 

знаки, 

символы, 

создает и 

преобразует 

модели для 

выполнения 

учебной 

задачи. 

 

Владение навыками 

смыслового чтения 

Выделяет основную идею 

текста, выстраивает 

последовательность описанных 

событий. С помощью учителя 

определяет цель чтения, выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели. С помощью учителя 

определяет стиль текста. С 

помощью учителя находит 

метафору в тексте. Переводить 

текст в другую модальность. 

 

Выделяет 

основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовате

льность 

описанных 

событий, 

использует 

информаци

ю из текста 

для 

выполнения 

учебной 

задачи. В 

процессе 

обсуждения 

определяет 

цель чтения, 

выбор вида 

чтения в 

зависимости 

от цели. 

Самостоятел

ьно 

определяет 

стиль 

текста. 

Самостоятел

ьно работает 

с 

Самостоятель

но находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(в 

соответствии 

с целями 

своей 

деятельности)

; 

ориентироват

ься в 

содержании 

текста, 

понимать 

целостный 

смысл текста, 

структуриров

ать текст; 

устанавливат

ь взаимосвязь 

описанных в 

тексте 

событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную 

идею текста; 

преобразовыв

 



 

 

 

 

    

 

метафорами, 

понимает 

обороты 

речи, 

построенны

е на 

скрытом 

уподоблени

и, образном 

сближении 

слов. В 

совместном 

обсуждении 

в группе и с 

учителем 

резюмирует 

главную 

идею текста, 

преобразовы

вать текст, 

переводя его 

в другую 

модальность

, 

интерпретир

овать текст 

(художестве

нный и 

нехудожеств

енный- 

учебный, 

научно-

популярный

, 

информацио

нный, текст 

non-fiction); 

критически 

оценивать 

содержание 

и форму 

текста. 

ать текст, 

«переводя» 

его в другую 

модальность, 

интерпретиро

вать 

текст(художе

ственный и 

нехудожестве

нный- 

учебный, 

научно-

популярный, 

информацион

ный, текст 

non-fiction); 

критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

 

Владение 

навыками 

использования 

ИКТ 

С помощью сопровождающего 

умеет использовать различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, передачи 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами. С 

помощью учителя делает 

Самостоят

ельно 

умеет 

использова

ть 

различные 

способы 

поиска, 

Самостоятел

ьно 

применяет 

различные 

способы 

поиска, 

сбора, 

обработки 

 



 

 

 

 

    

 

выводы на основе полученной 

информации. Задает вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, необходимой 

для выполнения учебной 

задачи, совместно с учителем 

определяет, что необходимо 

для выполнения поставленной 

задачи. 

С помощью учителя 

составляет конспекты, тезисы, 

представляет информацию в 

наглядно-символьной форме. 

С помощью учителя 

применяет нормы 

информационной этики и 

этикета. 

сбора, 

обработки, 

передачи 

информаци

и в 

соответств

ии с 

коммуника

тивными и 

познавател

ьными 

задачами. 

Делает 

вывод 

(присоедин

яется к 

выводу) на 

основе 

полученно

й 

информаци

и и 

приводит 

хотя бы 

один 

аргумент. 

Определяе

т 

недостаточ

ность 

информаци

и для 

выполнени

я учебной 

задачи, 

осуществл

яет ее сбор 

под 

руководств

ом 

учителя, 

координир

уя с 

учителем 

применени

е норм 

информаци

онной 

избиратель

ности, 

передачи 

информации 

в 

соответстви

и с 

коммуникат

ивными и 

познаватель

ными 

задачами, 

анализирует 

и 

интерпретир

ует 

полученный 

материал, 

отбирает и 

применяет 

из 

имеющихся 

способов 

наиболее 

эффективны

е для 

конкретной 

ситуации. 

Делает 

аргументиро

ванный 

вывод на 

основе 

критическог

о анализа 

текста, 

сопоставлен

ия 

различных 

точек 

зрения. 

Определяет, 

что и в 

каком 

объеме 

необходимо 

для 

выполнения 

поставленно

й учебной 

задачи, 

осуществляе



 

 

 

 

    

 

этики и 

этикета. 

Самостоят

ельно 

составляет 

тезисы, 

конспекты, 

использует 

информаци

ю, 

представле

нную в 

наглядно-

символьно

й форме. 

т поиск 

информации 

в 

соответстви

и с учебной 

задачей и на 

основе норм 

информацио

нной 

избирательн

ости, этики 

и этикета. 

Сформированность 

экологического 

мышления 

 

Осознает на основе владения 

естественно- научных понятий 

закономерности, отражающие 

существенные связи между 

объектами и процессами 

окружающей 

действительности. С помощью 

учителя проводит 

экологические опыты с 

элементами исследования. 

 

 

 

 

 

В процессе 

обсуждени

я 

применяет 

естественн

о-

научные зн

ания для 

объяснения 

природных 

явлений, 

процессов 

окружающ

ей 

действител

ьности. 

 

Умеет 

самостоятел

ьно 

объяснять 

явления, 

связи и 

отношения, 

выявленные 

в ходе 

экологическ

ого 

исследовани

я. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Умение 

организ

овывать 

учебное 

сотрудн

ичество 

 

Выполняет учебные 

действия в одиночку 

или взаимодействует 

с членами группы по 

указанию учителя. 

Действия членов 

группы 

координирует 

учитель, в том числе 

распределение ролей 

при выполнении 

учебной задачи. 

 

Взаимодействует 

с членами 

группы, исходя 

из личных 

симпатий, 

высказывает свое 

мнение, признает 

мнение других. 

Обучающиеся 

самостоятельно 

договариваются 

о работе каждого 

члена группы, 

согласовывают 

свои действия и 

результаты с 

учителем. 

Взаимодействует со всеми 

членами группы, исходя из 

требований учебной задачи, 

делает все возможное для 

эффективного выполнения 

поставленной задачи, 

обсуждает предложенные 

идеи. Самостоятельно 

распределяют роли и 

функции в совместной 

работе, принимают общие 

решения на основе 

согласования позиций 

членов коллектива. 

Обучающийся 

осуществляет коррекцию 

действий партнера. 

- 

группо

вые 

формы 

работы

; 

- 

беседы

, игры, 

сочине

ния; 

-КТД, 

дискус

сии; 

-

самоуп

равлен
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-

конфер

енции; 

- 

игры 

– 

состяз

ания, 

игры 

– 

конку

рсы. 

-

Предм

етная и 

внеуро

чная 

деятел

ьность 

-

Группо

вые 

обучаю

щие 

проект

ы 

-

Органи

зованн

ый 

диалог, 

через 

тренаж

, 

восста

новлен

ие и 

обсужд

ение 

-

Систе

матич

еское 

испол

ьзова

ние 

парны

х и 

групп

Умение 

отстаив

ать свое 

мнения, 

формул

ируя и 

аргумен

тируя 

свою 

позици

ю 

 

Высказывает свое 

мнение, идеи или 

свое отношение к 

идеям других, 

возникшие 

непосредственно 

при обсуждении 

 

Высказывает 

свое мнение, 

предлагает и 

обосновывает 

свои идеи, 

приводя хотя бы 

один аргумент, 

высказывает 

отношение к 

мнениям других 

членов группы. 

 

Отстаивает свою точку 

зрения, собственные идеи, 

приводя не менее двух 

аргументов, сопоставляет 

свои идеи с мнениями 

других участников, делает 

выводы, принимает 

совместные решения. 

 

Умение 
осознан
но 
использ
овать 
речевы
е 
средств
а в 
соответ
ствии с 
задачей 
коммун
икации 
 
 

Использует речевые 

средства для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую 

речь и диалог в 

соответствии с 

языковыми нормами 

Владеет 

речевыми 

средствами для 

отображения 

своих мыслей, 

чувств, с 

помощью 

учителя 

выстраивает 

монологическую 

речь в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, 

участвует в 

диалоге. 

 

Осознанно использует 

речевые средства в 

соответствии с учебной 

задачей, владеет устной и 

письменной речью в 

соответствии с языковыми 

нормами. 

 



 

 

 

 

    

 

овых 

видов 

работ

ы 

-

Проект

ы: 

«Мери

дианы»

, «От 

старше

го к 

младш

ему, от 

младш

его к 

старше

му» 

-

Музей

ная 

педаго

гика: 

проект

ы «Два 
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«Без 

прошл
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ые 

экскур

сии 

-

Волонт
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Темати
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совмес

тно с 

Террит

ориаль
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«Солне

чный» 
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Школа 

экскур
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экскур

сий 

старши

ми 

младш

им в 

музее 

Е.А. 

Крутов

ской 

-

Тренин

ги 

«Ролев

ые 

игры», 

провод

ит 

социал

ьно-

психол

огичес
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служба 

школы 

- 

Образо

ватель

ная 

игра 

- 

Фестив

аль 

индиви

дуальн

ых 

проект
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Пояснение к таблице: определенные по уровням показатели отражают поэтапность 

формирования УУД. В соответствии с этим при заполнении таблицы «Оценка 

сформированности метапредметных результатов» учитывается класс обучения и 

критериальные показатели, соответствующие классу. 

Уровень сформированности метапредметных результатов определяется ежегодно. 

Подобная система контроля уровня сформированности метпредметных результатов позволяет 

выявить динамику личностного развития обучающегося, пробелы в освоении ООП в 

соответствии с требования ФГОС в области метапредметных результатов, определить 

эффективные формы и методы работы с каждым обучающимся. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СШ№144 приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения 

на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 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. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 



 

 

 

 

    

 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе 

с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы учебных предметов включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Русский язык. Родной язык.   

 

5 класс 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 



 

 

 

 

    

 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

по фонетике и графике: 

• обучающийся производит фонетический разбор слова; 

• соотносит звуковой облик слова с его графическим изображением; 

• свободно пользуется алфавитом при работе со словарем; не смешивает буквы и звуки; 

по орфоэпии: 

• правильно произносит употребительные слова изученных частей речи; 

• пользуется орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

• пользуется толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

• толкует лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; 

• обучающийся даёт элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию: 

• выделяет морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделяет основу слова; 

• образовывает новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; 

• производит морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

по морфологии: 

• различает части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи; 

• производит морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису: 

• выделяет словосочетание в предложении; 

• определяет главное и зависимое слово; 

• образовывает словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова; 

• определяет вид предложения по цели высказывания, интонации; 

• определяет грамматическую основу предложения; 

• определяет вид предложения по количеству грамматических основ; 

• определяет вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; 

• определяет однородные члены;  

• определяет вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно); 

• различает простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения; 

по орфографии: 

• находит изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; обосновывает выбор написания; 

• находит и исправляет орфографические ошибки; 

• правильно пишет изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: 



 

 

 

 

    

 

• находит изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформляет 

предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами; 

• обосновывает место и выбор знака препинания; 

• находит и исправляет пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией: 

• читает учебно-научный текст изучающим чтением; 

• владеет отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделяет в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составляет план; 

• определяет тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывает текст подробно и сжато; 

• понимает основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, пишет тексты 

этих типов; 

• определяет стиль текста; 

• письменно подробно излагает художественный и учебно-научный текст; 

• пытается использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивает мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делает абзацные отступы; 

• озаглавливает текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира.  

Повторение пройденного в 5 классе  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи.  

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Толковые словари иностранных 

слов, устаревших слов. 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. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли 

оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 



 

 

 

 

    

 

прошедшем времени. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.   

Имя существительное  

. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и 

др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, 

находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

 Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 



 

 

 

 

    

 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

 Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

 Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 

в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая 

роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

 

7 класс 

по лексикологии: 

- обучающийся понимает роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объясняет лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- объясняет различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользуется толковым словарем для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов; 

по словообразованию: 

- выделяет морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- знает основные способы образования слов в русском языке; 

- производит словообразовательный разбор слова. 

по морфологии: 

- различает части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное, местоимение,  

глагол), определяет как самостоятельные части речи; 

- правильно характеризует морфологические признаки имен существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, 

частиц. 

 по орфографии: 

Находит в словах изученные орфограммы, умеет обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно пишет слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе. 

по пунктуации:  

Находит в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывает выбор знаков препинания и расставляет их в предложениях в 



 

 

 

 

    

 

соответствии с изученными правилами. 

по связной речи: 

Составляет сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагает повествовательные тексты с 

элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирает и систематизирует материал к 

сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывает помещение, пейзаж, действия, 

составляет рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствует содержание и 

языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Умеет грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Умеет выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

8 класс 
 

• Владеть различными видами устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации: 

• умение создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета, 

• умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участвовать 

в диалоге и полилоге, 

• владение навыками чтения на русском языке (изучающем, ознакомительным, 

просмотровым) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умением выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности, 

• владение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации), 

• понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, 

• осуществление информационной переработки текста, передачу его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, 

• умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их, 

• умение оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления, 

• умение выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи, 



 

 

 

 

    

 

• умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос; 

1. понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

• осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи, для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей, 

• соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи, стремление 

расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

2. использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка: 

• распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

• уместное использование фразеологических оборотов в речи, корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул, использование в 

речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

3. расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах, осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц, владеть базовыми понятиями лингвистики: 

• идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам, 

• распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, 

• распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц, 

• распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

4. владеть навыками проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

• проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов, 

• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении, 



 

 

 

 

    

 

• анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста, 

• определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова, 

• определение лексического значения слова значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов, 

• деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова, 

• умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования, 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи, 

• характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции, познавание 

основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст), 

• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида, 

• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

• определение грамматической основы предложения, 

• распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных, 

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения, обращений, вводных и вставных конструкций, 

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения, 

• определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения, 

• определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

5. обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения: 

• умение использовать словари (в том числе – мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов, 



 

 

 

 

    

 

• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления, 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова, 

• использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов, 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов, 

• использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

6. владеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета, наличие опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний, стремление к речевому 

самосовершенствованию, владение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

• поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами, 

• освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме, 

• применение правильного переноса слов, 

• применение правил постановки знаком препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге, 

• соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами, 

• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски,нормативное изменение 

форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов, 

• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видов временной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

9 класс 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 классах (11ч + 2 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10+2) 

Союзные сложные предложения  



 

 

 

 

    

 

Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское 

употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения (5 ч + 2 ч) I. Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями.  

Основные группы сложноподчиненных предложений (26+2) 

Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (10ч + 2 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И 

ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (8 ч + 2 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 
 

 

 Литература. Родная литература. 

 

5 класс 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 



 

 

 

 

    

 

 

Устное народное творчество (10ч.) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы (2ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века (2ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). 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 (начальные пред-

ставления). 

  

Из литературы XIX века (42 ч.) 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее 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 о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание 

и причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение сказочных 

и фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 



 

 

 

 

    

 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. 

Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 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 (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«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 крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 



 

 

 

 

    

 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

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» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. 

В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

 

Из литературы XX века (28ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание 

о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«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. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в 

семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее 

и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 



 

 

 

 

    

 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

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 — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 



 

 

 

 

    

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем 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, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

6 класс 

 
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. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 

творчество». 
Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

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) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, 

аллегория, иносказание (развитие понятий). Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов.  



 

 

 

 

    

 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие 
представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

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. 

«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). 
К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Контрольная 

работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа стихотворения. 

Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  чтение фрагментов прозы. Составление 

письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство одиночества 

и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория литературы. Пейзаж, портретная 
характеристика персонажей (развитие представлений). P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «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. 



 

 

 

 

    

 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория 

литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 
P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». 

Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я.П. Полонский «По горам две 

хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 



 

 

 

 

    

 

(развитие представший). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые» (2 ч). 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. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 
P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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 

героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

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). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...»  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,  

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  
К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 
Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности 

шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер.  

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Р.р. Устная и 

письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  традициям своего народа. 

Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная 

душа. 



 

 

 

 

    

 

Кайсын Кулиев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции   

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот  

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель  де Сервантес Сааведра  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию 

правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы 

(для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные 
представления). 

Фридрих Шиллер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская сказка 

и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литературы. Притча 

(начальные представления). 

 

7 класс 

 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 



 

 

 

 

    

 

народного языка. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Минули 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.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное 

в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-



 

 

 

 

    

 

поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

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. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», 

его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 



 

 

 

 

    

 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об 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 её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 



 

 

 

 

    

 

человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая баллада (развитие представлений). 

      Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 



 

 

 

 

    

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. 

Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ 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. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергилъ» («Легенда о Данко»), «Челкаги». (Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений) 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 



 

 

 

 

    

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть 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. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о п и сателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин. II. Заболоцкий, II. Рубцов). Человек и природа. В ы ражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 



 

 

 

 

    

 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 



 

 

 

 

    

 

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

8 класс 

 

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). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

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». Зашита 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 XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в драматическом 

произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван .Андреевич Крылов  



 

 

 

 

    

 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и бас-

нописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова 

в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

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

P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа 

народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

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 Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Ни-

колая 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). История 

создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр 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 А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Ис-

тории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя 

или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 

эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 



 

 

 

 

    

 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный 

анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведени  «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. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- 

киным 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. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). 

Фантастическое (развитие представлений). 

P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный 

анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской лите-

ратуры в Европе.Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный 

и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, 

издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писа-

телю 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). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана 

письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 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. 

P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний 

вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуаци-

ях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн 



 

 

 

 

    

 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выра-

зительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме 

и рифме. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

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 С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная 

“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P.Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 



 

 

 

 

    

 

Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и пись-

менный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. 

Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). 

Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P.Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

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

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 

Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P.выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 



 

 

 

 

    

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. 

Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P.Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драма-

тического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

9 класс 

Древнерусская 

литература 

Жанры древнерусской литературы; характеристика содержания и 

проблематики изученных произведений ДРЛ; теоретико-литературные 

понятия 

Литература 18 

века 

Новаторство в русской литературе 18 века; представление о литературном 

процессе как о последовательном, культурном и историческом развитии 

Литература 19 

века 

Основные литературные направления, традиция и новаторство, стиль; процесс 

жанрообразования в литературе; мотив; авторские (в том числе лирические) 

отступления 

Литература 20 

века 

Богатство и разнообразие художественных систем. Традиции и новаторство в 

литературе ХХ века Отображение в литературе драматических страниц 

отечественной истории. Соединение трагического и героического, 

утверждение непреходящих духовных ценностей в произведениях русских 

писателей. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

 

5 класс 



 

 

 

 

    

 

 

Основные изучаемые вопросы, умения 

Уметь употреблять ранее изученный материал; научиться называть известных людей, 

употреблять интернациональные слова; уметь читать вслух, уметь отвечать на вопросы; 

научиться рассказывать о своих действиях и о своем местонахождении; распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления. 

Научиться составлять расписание уроков, уметь употреблять неопределенный артикль; знать 

личные местоимения; научиться запрашивать информацию и отвечать на вопросы; научиться 

составлять диалог – знакомство; уметь понимать небольшие тексты на слух, уметь составлять 

описание, сообщение на основе прочитанного; уметь писать глаголы; научиться говорить о работе 

в парах, уметь выдвигать гипотезу. 

Знать названия стран и национальностей; уметь использовать изученные ЛЕ в речи; уметь 

составлять рассказ на основе прочитанного; уметь считать до 100, уметь распознавать на слух 

английские слова и фразы, вести диалог в ситуации бытового общения (в магазине), читать букву 

и в открытом и закрытом слогах; уметь анализировать свои ошибки. 

Уметь заполнять пропуски в тексте после прослушивания аудиозаписи; рассказать и составлять 

диалог о своей квартире; уметь правильно употреблять предлоги места; читать диалог по ролям, 

научиться писать письмо английскому другу об устройстве русской избы; уметь запрашивать и 

давать информацию в ситуации бытового общения (Дом); познакомиться с правилами чтения 

буквосочетания оо на примере знакомых слов; знать основную информацию о Тадж Махале, 

находить в тексте необходимую информацию. 

Знать названия членов семьи, уметь извлекать необходимую информацию из текста, 

прогнозировать содержание текста; научиться составлять диалог – расспрос о семье друга; уметь 

описывать внешность,  запрашивать и давать информацию в ситуации бытового общения (личная 

информация); различать на слух английские слова и фразы; научиться писать краткое резюме о 

своем кумире; уметь выразительно читать стихотворение.  

Уметь называть некоторые азиатские страны и животных, которые там обитают, распределять 

слова по смысловым категориям, употреблять простое настоящее время; уметь описывать 

животных, распознавать и употреблять изученные ЛЕ и грамматические явления; научиться 

составлять диалог – расспрос; распознавать и употреблять в речи простое настоящее время, уметь 

заполнять пропуски в тексте, на основе прослушанной аудиозаписи; научиться обсуждать 

прочитанный текст; уметь составить текст-статью для журнала о любимом животном. 

Научиться рассказывать о распорядке дня, называть части суток, говорить который час; научиться 

составлять диалоги – интервью; знать ЛЕ по теме «Профессии, место работы» и уметь 

употреблять их в речи, уметь прогнозировать содержание диалога по ключевым фразам; знать ЛЕ 

по теме «Выходной», уметь употреблять их в речи; научиться писать электронное письмо о том, 

чем занимаются члены семьи; уметь читать тексты научного характера и извлекать необходимую 

информацию; научиться писать резюме кумира. 

Знать ЛЕ по темам «Времена года, месяцы», уметь употреблять изученные ЛЕ в речи; уметь 

делать сообщение на основе прочитанного; знать ЛЕ по теме «Одежда», задавать вопросы о 

внешнем виде и отвечать на них; уметь описывать фотографию по плану; читать буквосочетания 

ow, ou; научиться подписывать открытку другу; уметь воспринимать на слух и выборочно 

понимать аудиотексты; научиться составлять диалог этикетного характера. 

Знать ЛЕ по теме «Праздники», уметь работать с текстами познавательного характера; уметь 

различать исчисляемые и неисчисляемые существительные, употреблять a/an/some перед ними, 

различать на слух изученные слова и выражения; уметь читать текст про себя с полным 

пониманием содержания, извлекать из текста необходимую информацию; уметь отвечать на 

поставленные вопросы; уметь высказыватьcя на основе прочитанного; знать правила чтения 

буквы g.  



 

 

 

 

    

 

Знать ЛЕ по теме «Магазины», уметь употреблять неопределенный и определенный артикль, 

распознавать изученные ЛЕ в речи. Уметь составлять диалог этикетного характера; уметь 

употреблять правильные глаголы в простом прошедшем времени, читать окончание глаголов –

ed,; научиться составлять диалог побуждение к действию по заданной ситуации; знать жанры 

фильмов, уметь читать текст про себя, осуществлять информационный поиск в словаре, 

рассказать о своем любимом фильме; употреблять глагол must / mustn’t, рассказывать о 

знаменитых местах в городах России; уметь писать связной текст о районе родного города. 

Уметь называть виды отдыха, виды транспорта, говорить о том, что можно и нельзя делать; 

научиться писать рекламное объявление; уметь рассказывать о том, чем можно заниматься на 

каникулах, употреблять будущее время; уметь вести диалог побуждение к совместному 

действию; знать ЛЕ по теме «Болезни», уметь написать короткую записку; научиться составлять 

микродиалоги  о проблемах здоровья; уметь обсуждать прочитанное; знать правила чтения букв 

а и о.; воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, представлять монологическое 

высказывание на основе прочитанного, составлять  комикс о походе. 

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин 

(9 класс). 



 

 

 

 

    

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным 

пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 

мин. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

-  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 



 

 

 

 

    

 

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация,  

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

-  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

-  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- 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; 

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

-  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

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

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-  осуществлять словообразовательный анализ; 

-  выборочно использовать перевод; 

-  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

-  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

7, 8,9  класс 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 



 

 

 

 

    

 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин 

(9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 



 

 

 

 

    

 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

-  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 



 

 

 

 

    

 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

-  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

−  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- 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; 

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

-  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

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

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

 



 

 

 

 

    

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-  осуществлять словообразовательный анализ; 

-  выборочно использовать перевод; 

-  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

-  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

- прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий: -ly (usually); 

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (policeman); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- конверсия; 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

- образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 



 

 

 

 

    

 

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III 

— If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклоне

нии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом 

(by, with). 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 



 

 

 

 

    

 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей  

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин 

(9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 



 

 

 

 

    

 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

-  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 



 

 

 

 

    

 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

-  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

-  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- 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; 

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

-  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

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

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 



 

 

 

 

    

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-  осуществлять словообразовательный анализ; 

-  выборочно использовать перевод; 

-  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

-  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

- прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий: -ly (usually); 

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (policeman); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- конверсия; 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

- образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 



 

 

 

 

    

 

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III 

— If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклоне

нии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом 

(by, with). 

История России. Всеобщая история 

 

5 класс  

 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей.    

Первобытное общество.  

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 



 

 

 

 

    

 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. Повторение.  Счёт лет в 

истории.  

Раздел 2. Древний Восток.   

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Повторение.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия 

жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. Повторение.  

Раздел 3. Древняя Греция. Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. 

Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о 

людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие 

земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и 

знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.  Повторение.  

Раздел 4. Древний Рим. Природные условия и население древней Италии. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. 

Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. 

Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

 

6 класс 

 

СРЕДНИЕ ВЕКА  

                   Введение. Происхождение понятия «Средние века» и его современное 

содержание. «Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. Географические и хронологические 

рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, 



 

 

 

 

    

 

Африки и Америки в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. 

Формы взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние 

века.Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохранения 

культурного наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, вещественные источники. 

            РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА  

Западная Европа в V–VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского королевства 

в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. Причины 

слабости и гибель Остготского королевства. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия 

Меровингов. Усиление королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация 

управления. Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства и его значение. Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания 

христианства и формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. 

Ереси. Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о 

Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в христианском вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. 

Возникновение папства. Церковная десятина. Монашество. Отшельничество и монастырская 

община. Монастырские уставы и монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. 

Монастыри как центры культуры. 

Византия  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет 

Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский придворный церемониал. 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на Западе на Востоке. 

Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод Юстиниана. Строительство в 

Константинополе и в Равенне. Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение 

искусства дипломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и 

культурные связи после принятия Русью христианства из Византии. Роль античного наследия в 

культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной 

архитектуры. Базилика, её устройство. Собор Святой Софии как высшее достижение 

византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и 

синтез искусств.  

Мозаики, фрески, иконы. Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль 

Великого шёлкового пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция 

при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти 

шахиншахов. Войны с Византией. Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. 

Особенности развития Ирана под властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI–XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. 

Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины 

и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. 

Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его 

расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль 

арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. 

Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

                           Европа в VIII–XI вв. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. ПипинКороткий и начало правления династии 

Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Христианизация саксов. 



 

 

 

 

    

 

Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие императорского титула и 

его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его 

причины и значение. Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, их причины и последствия 

для Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе. 

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе с 

норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия 

Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. Возникновение Венгерского 

королевства. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной 

Римской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью. Древние славяне: 

прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, восточные и южные славяне. 

Складывание первых славянских государств. Принятие христианства в славянских странах в 

условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Великая 

Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности и его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. Возникновение государств в Чехии и в Польше. 

Успехи их правителей. Принятие ими королевского титула 

 

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Феодальное общество  

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. 

Узкое иширокое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика 

отношений между ними. Феодальная иерархия.Рыцарство. Вооружение и боевая тактика 

рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская 

культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. 

Понятие и структурасеньории. Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. 

Трёхполье. Крестьянская община, её функции и значение. Натуральное хозяйство. Верования и 

культура крестьян.Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. 

Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. 

Социальная структура города.Организация управления.Облик средневекового города. Жизнь и 

быт горожан.Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути.Средиземноморье и Балтика как основные регионы 

морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежноехозяйство. Новое 

в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X–XIII вв. 

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв. 

Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Идея 

папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII–XIII века: 

папство в зените могущества. Иннокентий III. Ереси XI–XIII вв., причины их широкого 

распространения. Катары и альбигойцы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены францисканцев и доминиканцев, их роль в укреплении католической церкви. Причины и 

начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и результаты Первого 

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 

Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его 

переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с 



 

 

 

 

    

 

папством и «авиньонское пленение». Воздействие Нормандского завоевания на развитие 

Англии. Внутренняя политика Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество 

королевской власти в конце XI–XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. 

Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I 

Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных 

славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской 

власти во второй половине XIII–XIV в. «Золотая булла». 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление 

Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян 

Гус. 

Гуситские войны и их значение. 

Европа в XIV–XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Преследования иудеев. Изменения в отношениях между крестьянами 

и сеньорами. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между 

крестьянами и сеньорами после «Чёрной смерти». Жакерия. Её причины и ход. Восстание 

УотаТайлера. Требования восставших. Причины поражения. Последствия восстания. Причины и 

начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция на краю гибели. Жанна 

д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги. Борьба французских 

королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Внутренняя политика 

Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при 

Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской 

власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика. Страны Балканского 

полуострова в XIV–XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской 

империи. Османские завоевания на Балканах. Причины успехов османов. Византия в поисках 

спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 

Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в средневековой 

науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон. Архитектура и изобразительное 

искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные черты романского стиля. «Библия в 

камне». Возникновение и отличительные черты готического стиля. Изменения в культуре 

Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и изобретение книгопечатания. Его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и 

искусство раннего Возрождения в Италии. Появление ростков Возрождения за пределами 

Италии.  

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Культуры и государства Азии 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль 

кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. 

Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. Достижения 

индийской культуры. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. 

Великий шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие 

связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское 

общество. Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. 

Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. 

Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. Япония. Природные условия. Занятия 



 

 

 

 

    

 

населения. Влияние Китая. Происхождение названия страны. Отличительные черты 

японского общества и государства. Императоры и сёгуны. Самураи. Культура Японии. 

Искусство разведения садов. Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их 

занятия. Роль тюрок как дипломатических и культурных посредников между великими 

цивилизациями Средневековья. Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и 

стремян. «Кочевые империи». Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и  

контроль над Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского 

царства и ВолжскойБулгарии. Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. Печенеги 

и половцы, их отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и турки-османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. Завоевания Тимура. 

Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культуры и государства Африки и Америки    

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и 

ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, 

высеченные из камня. Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации 

майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. Основные достижения 

Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, её способность к 

постоянному развитию. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Введение   

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. 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 её 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 славян. 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 века. 

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.  

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.ревнерусская культура. Формирование единого культурногопространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 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 века. 

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 веке. 

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 (так 

называемое 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 Золотой 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 веках 

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. 

Формирование единого Русского государства  

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 церковнополитической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширениемеждународных 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 литера тура. «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. 

 

7 класс 

 
От Средневековья к Новому времени. 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. 

Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. 

Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 



 

 

 

 

    

 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в 

XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих 

VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя 

война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и 

парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция 

ИСТОРИЯ РОССИИ 7 класс 

 Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 

единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены 

в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны 

с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально- освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль 

в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич.  

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый народ, духовенство, 



 

 

 

 

    

 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой».  

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об разования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

8 класс 

 
НОВАЯ ИСТОРИЯ ( 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. (требования к уровню подготовки: обучающихся по теме 

должны знать/понимать значение понятий модернизация, фабричное производство, 

индустриализация, пролетариат, консерватизм, либерализм, социалисты-утописты; уметь: 

характеризовать сущность, экономические и социальные последствия промышленного 

переворота) 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. (требования к уровню 

подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать: значение терминов и понятий 

ампир, романтизм, реализм, импрессионизм, демократизация культуры, называть важнейшие 

открытия и технические достижения XIX века, характеризовать основные стили и течения в 

художественной культуре; уметь производить поиск информации о значительных явлениях и 

представителях культуры XIX века.) 
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в 

XIX в.(требования к  уровню подготовки: обучающихся по  теме должны знать/понимать 

понятия и термины кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, Священный Союз; уметь: 

характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона I., давать оценку проведенным 

им преобразованиям, представлять обзорную характеристику военных компаний Наполеона 

Бонопарта, составлять исторический портет) 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции XIX в. Вторая империя во Франции. (требования к уровню подготовки: 

обучающихся по теме должны знать/понимать значение понятий  консерватизм, либерализм, 



 

 

 

 

    

 

социалисты-утописты, радикализм, профсоюзы,чартизм, избирательное право, 

конституционная монархия, национальный вопрос; уметь: объяснять причины 

распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения, характеризовать 

идейные позиции течений в первой половин XIX века) 
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIXв.(требования к  уровню подготовки: обучающихся по  теме должны 

знать/понимать  причины объединения Италии и Германии; уметь сравнивать пути создания 

единых государств, составлять характеристики известных исторических деятелей 

рассматриваемого периода) 
Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.(требования к  уровню подготовки: 

обучающихся по  теме должны знать/понимать значение понятий и терминов фермерство, 

плантационное хозяйство, двухпартийная система, аболиционизм, реконструкция; уметь: 

характеризовать какие противоречия привели к Гражданской войне в США, объяснять почему 

победу в войне одержали северные штаты) 
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. 

Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. (требования к  уровню подготовки: 

обучающихся по  теме должны знать/понимать знчение понятий и терминовтред-юнионы, 

рабочее законодтельство; уметь: составлять характеристику исторических личностей 

изучаемого периода) 
Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. (требования к  

уровню подготовки: обучающихся по  теме должны знать/понимать что такое 

индустриализация, монополистический капитализм, технический прогресс; характеризовать 

причины и последствия создания монополий, объяснять какую роль в жизни европейского 

общества  играли различные социальные движения) 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-

1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства 

в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 

Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

(требования к  уровню подготовки: обучающихся по  теме должны знать/понимать  

внутреннее развитие и внешнюю политику стран Азии; уметь характеризовать колониальный 

режим, уметь объяснять крупнейшие события и руководителей борьбы за независимость, 

объяснять блгодаря чему произошло освобождение народов от  колониальной зависимости) 
ИСТОРИЯ РОССИ (  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 



 

 

 

 

    

 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий 

и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий 

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России 

и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний 

об историческом пути 

и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.  

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Вели-кое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре 

I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  Мануфактуры  

и  крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности  

российского  крепостничества 

в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 
дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на между-народной арене, рост её авторитета и влияния на 
мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 



 

 

 

 

    

 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики.  Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг.  Русско-шведская война 1741—1742 гг.  Начало присоединения к России казахских земель.  

Россия в Семилетней войне1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П.С.Салтыков. Итоги внешнейполитики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. 
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII 

в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории 

России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 



 

 

 

 

    

 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одеж-да и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 
 

9 класс 

Новая история.1800-1900 гг.» (в рамках учебного предмета «История») – 30 часов: 

— Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 

общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического 

развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая 

и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература 

и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные 

открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 

направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины 

появления главных идейно политических течений XIX в. Характеристика основных положений 

либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные 

течения в социалистическом лагере. 

— Строительство новой Европы (7 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932г. установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 



 

 

 

 

    

 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто 

фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине 

XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. 

Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

— Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 

партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии 

в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика 

Италии в конце XIX – начале XX в. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в. 

— Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм 

и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое 

развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

— Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных 

обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. 

Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй 

половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 



 

 

 

 

    

 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

— Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

— Итоговое повторение (3 ч).  

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

                               ИСТОРИЯ РОССИИ: 

 

                   «Российская империя в 19-начале 20в». 

 

Тема 1.  Россия в первой четверти XIX в.  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 

М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её 

роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхож-ние Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и 

усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

    Тема 2. Россия во второй четверти XIX в.  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления.  Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений 

в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 



 

 

 

 

    

 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 

общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

     Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления 

его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либральное и консервативное 

движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. Подъём российской демократической культуры. Развитие 

системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных 

наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

     Тема 4. Россия в 1880-1890е гг. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—

1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

    Тема 5. Россия в начале ХХ в.  



 

 

 

 

    

 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Россий-ской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу по-литических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенно-сти. 

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Госу-дарственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 

начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпо-сылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском со-знании. Поляки, 

евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 

Сибири и Дальнего Во-стока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её 

итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы 

России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Рус-ская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

История Красноярского Края  

Обществознание 

 

6 класс 

 

Тема I. Человек в обществе  

• Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс 

Сократа. Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы изучают 



 

 

 

 

    

 

общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни общества, 

государства. 

• Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны 

человека. Человек как существо общественное и биологическое. Человеческое достоинство, его 

качества. 

• Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о 

себе думает. «Внешние» признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир человека. 

Человек как «дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

• Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура 

общения. Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. Почему в 

благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? Доброжелательность. 

Терпимость, толерантность. 

• Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? 

Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. 

Ложное покровительство. Благотворительность. 

• Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он 

и она. Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и предназначение 

женщины в семье. Брак. 

• Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». 

Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе 

общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям разных 

национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в 

многонациональном государстве. 

• Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его 

традиции. Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, слабых и 

больных. Почему надо беречь национальные традиции и национальную культуру? 

• Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и 

физическом развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем Риме. 

Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в совершенствовании 

человека. Здоровый образ жизни. Что такое физическое совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон  

• Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто 

человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность. 

• Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. 

• Что такое гражданство? Документы, подтверждающие гражданство. В чем 

выражается связь человека с государством? Гражданство и права человека по Конституции РФ. 

Двойное гражданство. Основания получения гражданства. Должно ли гражданство разделять 

людей? Нарушение прав человека. 

• Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и 

правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и права. 

Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. 



 

 

 

 

    

 

• Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории 

человечества. Суть регулирования законами различных отношений между людьми. Право. 

Нормативно-правовой акт. 

• Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая 

культура в широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) поведение. 

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, его виды. 

• Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная 

экономика. Основные участники рынка. Предпринимательство. Договор. Гражданское право. 

• Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. 

Брак. Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. Права ребенка. 

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

• Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. 

Аморальное поведение. Административное право. Административное правонарушение и 

административное наказание. 

• Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей». 

Как работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

• Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние 

причины преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть  

• Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». 

Унитарное государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме 

правления. Наша страна — государство с республиканской формой правления. История 

становления государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое 

государство. 

• Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. 

Республика. Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

• Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции 

РФ. Как выбирают Президента России? Избирательное право. Президенты России. 

• Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в 

Российской Федерации: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание. 

Совет Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его возглавляет? 

Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. 

Различные формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. Как 

формируется местная власть? История местного самоуправления в России. Земства 

 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе  

Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные нормы и 

их виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев — ритуалы, обряды, обычаи, 

традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют нормы 



 

 

 

 

    

 

гражданских, экономических, политических, культурных, межнациональных и международных 

отношений? Что главное в человеке? Понятие морали. Добро— основа нравственности. Добро и 

зло. Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. 

Что можно, нельзя, нужно? Десять библейских заповедей. Правила поведения в 

обществе. Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. О совести. Совесть — 

«человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в Бога. Кому мешает совесть? 

Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет людей 

жертвовать жизнью ради высоких целей? Почему люди любят Родину? Российская 

идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм и национализм. Нация. Патриоты и 

националисты. Интернационализм. 

Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся право и мораль. 

Общие черты. Отличия правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды. 

Тема II. Твои неотъемлемые права  

Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и 

морали. Тоталитарное государство. Проявления свободы. Конституционные права и свободы 

человека в Российской Федерации. Анархия. Гражданин и государство. Понятие государства. 

Государственные органы. Ответственность государства перед гражданином. Ответственность 

гражданина перед государством. Обязанности граждан по Конституции РФ. Права ребенка. Как 

связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах ребенка. Основные группы прав 

ребенка. Как организована правовая защита детей. Международные организации, защищающие 

права детей. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на 

создание семьи. Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную медицинскую 

помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Право на свободу слова. Свобода 

слова— условие свободного развития личности. Цензура. Право свободно высказывать свое 

мнение. Корректное использование этого права. Право на объединение. Право на создание 

детских организаций. Нужна ли для этого помощь взрослых? Где уместно создавать эти 

организации? Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается 

человек верующий от человека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность 

вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное 

правонарушение. Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как вести себя 

в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. Права 

задержанного. Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы— уголовное наказание за 

преступление. Условия пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. 

Условия содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их правами. Право на 

защиту: война. Война и дети. Дети— жертвы войны. Право на защиту детей в военное время. 

Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны. Право на защиту: 



 

 

 

 

    

 

наркотики. Наркомания — чума XXI в. Дети и наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. 

Защита детей от наркотиков. Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. 

Предпринимательство. Рыночная экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон 

защищает детей от эксплуататоров. Трудовое законодательство. Где права, там и 

ответственность. Единство прав и обязанностей. Понятие «ответственность». Моральная 

ответственность. Правовая (юридическая) ответственность. 

Тема III. Под защитой права  

Суд— защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод 

человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. Функции 

прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. Участники судебного 

уголовного процесса. Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем 

занимается полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые 

инспекторы, ГИБДД. Федеральный закон «О полиции». Права необходимо знать всем. Умение 

пользоваться правами. Правовая защита. Государство защищает граждан с помощью законов. 

Право на необходимую оборону. 

8 класс 

 
Тема I. Человек. Духовный мир личности  

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная сущность. Теории 

происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. Структура деятельности. Поведение. 

Потребности и способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как воспитать в себе 

ответственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды культуры. 

Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем культурным человеком? Как 

связаны внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. Почему 

нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье. Здоровый образ жизни. Физическое воспитание школьников. Как 

стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья. Что такое 

наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное призвание. Роль 

труда в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства человеческого достоинства, любви к 

людям. 

Тема II. Человек в обществе  

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. Экология. 

Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к природе. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. Их 

характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного сознания. Наука. 

Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. Положение науки в России. 

Перспективы развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. 

Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на развитие духовной 

культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы образования. Роль 

самообразования в развитии личности. Образование в современном мире. Непрерывное образование. Новые 

профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера. 



 

 

 

 

    

 

Гражданское общество. Независимость от государства. Самоорганизация. Признаки гражданского 

общества. Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информационное общество. Роль 

науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их функции. Роль малых 

предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые ожидания. 

Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные конфликты. Группы с отрицательной 

направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. Взаимоотношения в семье. 

Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. 

Государственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. Долг детей 

перед родителями. Защита прав детей в семье. 

Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, их виды. 

Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. 

Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологические угрозы. 

Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости стран «третьего мира». Демографическая 

проблема. Решение продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция пацифистов в 

защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и средства защиты мира. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право.  

Тема III. Человек. Право, Государство  

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и гражданин: 

общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание гражданственности. Гражданство. 

Основное приобретение гражданства. «Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение 

гражданства. 

Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их особенности. Что этакое закон? Какие 

бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль права, 

институт права, норма права. Горизонтальное строение права — классификация по отраслям. Система 

отраслей российского права. Регулятивные и охранительные отрасли права, их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции государства, 

внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового государства. 

Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации Что такое конституция? Конституционное (государственное) 

право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы государственного устройства. 

Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная 

Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее структура. Конституционный Суд РФ. 

Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное 

самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История 

государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Структура прав человека. Современное понимание прав человека. Правовой статус человека. 

Конституционный статус человека: конституционные свободы человека; конституционные права человека; 

конституционные обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей. Права человека в Конституции 

Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли с лова. Право на 

жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на объединение. Право собираться 

мирно. Процедурные гражданские права. Право на участие в управлении делами государства. 



 

 

 

 

    

 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, в том 

числе на землю. Социальные права. Право на свободный труд и на отдых, защиту от безработицы. Право на 

социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. Культурные права. Право на 

свободу творчества, преподавания; доступ граждан к духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. 

Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сферех. Международное 

гуманитарное право. Международные организации в области защиты прав человека. Средства защиты прав 

человека на внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при 

Президенте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. 

Нотариусы. 

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая культура человека — 

основной результат правового образования. Антикультура. Правовое образование. Правовой нигилизм. 

Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 

9 класс 

 

Тема I. Человек и экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. 

Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и 

невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и 

предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. Экономика семьи. Семейный 

бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная экономическая 

система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская 

командная экономика. Дефицит. Что такое рыночная экономическая система? Понятие 

рынка. Рыночные отношения, их участники. Особенности рыночной экономики. 

Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип экономической 

системы. 

Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности 

экономического развития России в условиях рыночной экономики. «Средний класс» 

собственников. Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы 

собственности: частная, государственная, муниципальная, иные виды собственности. 

Общая собственность. Предпринимательство. Понятие предпринимательской 

деятельности.  Предприниматель. Российское законодательство и предпринимательская 

деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика предпринимательства. Формы 

предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы предприятия. 

Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. 

Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия.  

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная масса. 

Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый 

кризис, его причины и последствия. Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. 

Налогоплательщики. Налог на доходы физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая 

декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в условиях рыночной экономики. 

Ответственность в налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. 

Штраф (пеня). Дисциплинарная ответственность. Труд. Отношение к труду. Понятие 

труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. Экономически активное 

население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Государственная служба занятости. Заработная плата, ее формы. 

Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм. 

Изменения на современном рынке труда, их причины. Глобализация, ее характеристика. 



 

 

 

 

    

 

Транснациональные. корпорации (ТНК). Международный валютный фонд (МВФ). 

Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная экономика. 

Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия 

в глобализирующемся мире. 

Тема II. Человек. Политика. Власть  

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. 

Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). Что такое политика? 

Происхождение политики. Нравственность и безнравственность политики. 

Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции политики. 

Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и 

непрофессиональные субъект политики.  

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монархия? 

Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная 

(парламентарная) монархия. Что такое республика? Признаки республики. Республики 

в составе СССР. Достоинства и недостатки избирательной системы формирования 

власти. Формы республики. Президентская республика. Парламентская республика. 

Смешанная республика. Российская Федерация как республика. 

Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. Виды демократических 

режимов. Ценности демократии. Основные признаки демократии. Либерализм как 

общественнократия. Особенности современной российской демократии. Политические 

режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их виды. Что 

такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитарный 

режим, его отличия от тоталитаризма.  

Политические партии. Их признаки. История политических партий. Многопартийность. 

Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и 

массовые. Политическая направленность партий. Левые и правые партии. Партии 

политического центра. 

 Федеральный закон «О политических партиях».права граждан. Правовой статус избирателя. 

Избиратель. Гражданская ответственность избирателей. Избирательные системы. 

Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная, их характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к выборам. 

Избирательные участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. День 

голосования. 

 Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно 

принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». 

Электорат. Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в 

политике? 

Тема III. Человек и право  

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует гражданское 

право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущественные 

отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. Юридические 

лица. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Ответственность по гражданскому праву. Право собственности. Понятие 

«собственность». Право владения. Право пользования. Право распоряжения. Виды 

собственности. Юридические гарантии прав собственности. Виндикационный иск. 

Национализация. Приватизация, порядок ее осуществления.  Обязательственное право. 

Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует 

обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые споры. Гражданское 

процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. Жилище и закон. 

Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма жилого 



 

 

 

 

    

 

помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. Налог на 

недвижимость. Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие 

права потребителя и как защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое 

право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. 

Ответственность по трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях.  

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в брак. 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и 

обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения 

родительских обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство. Приемная семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Кодекс РФ 

об административных правонарушениях. Административные правонарушения, их виды 

и признаки. Административные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. 

Виды преступлений, их характеристика. Ответственность по уголовному праву. 

Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказания 

несовершеннолетних. 

 

География 

 

5 класс 
5 класс 

Тема 1. Наука география  

Содержание темы: География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия: 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник 

географических знаний, картография. 

Персоналии: 

Эратосфен, генри стенли. 

Основные образовательные идеи: 

• География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 

законы взаимоотношения человека и природы. 



 

 

 

 

    

 

• География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских 

методов. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Практические работы: 

• Составление схемы наук о природе. 

• Составление описания учебного кабинета географии. 

• Организация наблюдений за погодой. 

• Составления перечня источников информации, используемых на уроках 

Тема 2. Земля и её изображение  

• Содержание темы: 

Первые представления о форме земли. Доказательства шарообразности земли. Опыт эратосфена. Форма, 

размеры и движение земли. Глобус — модель земного шара. Географическая карта и план местности. 

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: 

Плоскость, шар, окружность земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, 

суточное (осевое) движение земли, годовое (орбитальное) движение земли, глобус, модель, 

географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, 

космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, 

полюс, экватор. 

Персоналии: 

Пифагор, аристотель, исаак ньютон. 

Основные образовательные идеи: 



 

 

 

 

    

 

• Представления об истинных форме и размерах земли складывались в течение долгого времени. 

• Форма и движение земли во многом определяют особенности ее природы. 

• Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

• Элементы содержания, проверяемые егэ: 

• Сравнение свойств географической карты и плана местности; 

• Определение направлений на плане и карте. 

Практические работы: 

• Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности.  

• Составление плана кабинета географии. 

• Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

• Организация наблюдений за формой получения тени, отбрасываемой различными фигурами 

• Изготовление модели Земли ,отражающей ее истинную форму 

Тема 3. История географических открытий  

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция тура хейердала на «кон-тики». Плаванияфиникийцев 

вокруг африки. География древней греции. Путешествие пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие марко поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность христофора колумба. Первое 

кругосветное плавание. Поиски неизвестной южной земли. Русские путешественники и мореплаватели 

на северо-востоке азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие антарктиды. 

Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, эпоха великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, неизвестная южная земля, казаки, 

айсберг. 



 

 

 

 

    

 

Персоналии: 

Тур хейердал, нехо, геродот, пифей, эрик рауди (рыжий), лейв счастливый, марко поло, рустичано, 

хубилай, афанасий никитин, генрих мореплаватель, бартоломеу диаш, васко да гама, христофор колумб, 

изабелла кастильская, америго веспуччи, фернан магеллан, хуан себастьян элькано, луис де торрес, 

абель тасман, джеймс кук, семён дежнёв, витус беринг, алексей ильич чириков, иван федорович 

крузенштерн, юрий федорович лисянский, фаддей фаддеевич беллинсгаузен, михаил петрович лазарев.  

Основные образовательные идеи: 

• Изучение поверхности земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые егэ: 

• Результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы: 

• Обозначение на контурной карте маршрута путешествия Христофора Колумба, обозначение 

географических объектов. 

•  Обозначение на контурной карте маршрута путешествия Фернана Магеллана, обозначение 

географических объектов. 

• Составление сводной таблицы «имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 

• Составление описания путешествия Марко Поло по ключевым словам параграфа 

• Обозначение на карте маршрутов путешествий обозначение географических объектов  

Тема 4. Путешествие по планете земля  

Содержание темы: 



 

 

 

 

    

 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков земли. 

Учебные понятия: 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, 

условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, 

землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 

• Мировой океан играет огромную роль в формировании природы земли. 

• Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые егэ 

• Географические особенности природы материков и океанов. 

Практические работы: 

• Обозначение на контурной карте материков и океанов земли. 

• Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

• Составление таблицы «Особенности живой природы Африки» 

• Обозначение на контурной карте морей и океанов, омывающих материк. 

• Составление перечня научно-исследовательских станций. 

Тема 4. Природа земли  

Содержание темы: 



 

 

 

 

    

 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

• Природа земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

• Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу земли.  

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые егэ 

• Понятие о географической оболочке земли; 

• Определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. 

Практические работы: 

• Организация фенологических наблюдений в природе. 

6 класс 

Тема 1. Земля как планета  

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. 

Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. 

Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики 

и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, 

параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Основные образовательные идеи: 

• Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, 

Луны) 



 

 

 

 

    

 

• Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

• Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение тепла и 

света на ее поверхности. 

Практические работы:   

1.Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные 

знаки. 

Основные образовательные идеи: 

• Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и её 

части. 

• План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать 

множество задач: 

• Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных правил. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

1. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

2. Составление простейшего плана местности. 

 

Тема 3. Литосфера  

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя 

часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные 

породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: 



 

 

 

 

    

 

горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность 

человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности 

людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые 

(осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, 

формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на 

поверхности Земли; 

• Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

• Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (8часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  

климатическим условиям.  

Учебные понятия 



 

 

 

 

    

 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное 

давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, 

климат. 

Основные образовательные идеи: 

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, 

направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

 

Практические работы:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера  

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные 

воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и 

использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники 

(горные и покровные).  

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 



 

 

 

 

    

 

• Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех 

агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее 

существовать. 

• Необходимость рационального использования воды. 

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление 

и характер ее течения, использование человеком.  

 

Тема 6. Биосфера  

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное 

влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга 

МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

• Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых 

организмов. 

• Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а 

также на другие земные оболочки. 

• Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 



 

 

 

 

    

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

• Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех 

природных оболочек. 

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности. 

7 класс 

Раздел I. Планета, на которой мы живем  

1. Литосфера - подвижная твердь  



 

 

 

 

    

 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. Геологическое время. Эры и 

периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и 

связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 

Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров, геологическое время, геологические 

эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, 

складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер. 

2. Атмосфера – мастерская климата  

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности  климата. 

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса.  

Персоналии: А.И. Воейков. 

3. Мировой океан - синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности 

природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар. 

4. Географическая оболочка - живой механизм  

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы 

геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, 

гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической 

зональности, природная зона. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 



 

 

 

 

    

 

5. Человек - хозяин планеты  

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География современных 

религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на 

разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их 

изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Раздел II. Материки планеты Земля  

1. Африка - материк коротких теней  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, 

Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные 

парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, 

Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

2. Австралия - маленький великан. Океания.  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - страна- материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный тропический климат 

и небогатый природный мир островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал.  

3. Антарктида – холодное сердце 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 



 

 

 

 

    

 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического 

строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт. 

4. Южная Америка - материк чудес  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. Реки - 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. Анды - регион 

богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу - Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная 

Америка.  

Персоналии: А. Гумбольдт, X. Колумб. 

5. Северная Америка - знакомый незнакомец  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы 

на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры - главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной 

Америки. Англо-Америка, мигранты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский 

национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, АнглоАмерика. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

6. Евразия - музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго

Западная Азия  древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия  самый населенный 

регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 



 

 

 

 

    

 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Раздел III. Природа и общество  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский 

8 класс 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  

Содержание темы 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности топо-

графических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия 

Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной 

поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 

•  компактно и ёмко представлять земную поверхность; 

•  ориентироваться в пространстве; 

•  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и 

на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов.  

Практические работы 

1.  Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 



 

 

 

 

    

 

2.  Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира 

Содержание темы 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия 

Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, 

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное 

время, летнее и зимнее время, московское время. 

Основные образовательные идеи 

•  Разнообразие природных условий и богатство природными ресурсами — следствие 

географического положения России. 

•  Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

•  Россия — огромная страна, лежащая в 9 часовых зонах. 

Практические работы 

1.  Характеристика географического положения России. 

2.  Определение поясного времени для разных объектов на территории России.  

Тема 3. История изучения территории России  

Содержание темы 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII-XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 



 

 

 

 

    

 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Учебные понятия 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии 

Иван Москвитин, Семён Дежнёв, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и 

Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 

Фёдоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр 

Пал- лас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, 

Василий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, 

Георгий Львович Брусилов, Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-

Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльевич Шмидт, 

Борис Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи 

•  Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший 

огромных усилий многих поколений первооткрывателей. 

•  География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений 

в природе, связанных с хозяйственной деятельностью. 

Практические работы 

1.  Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

2.  Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф  

Содержание темы 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. 



 

 

 

 

    

 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия 

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные 

холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, 

минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи 

•  Разнообразие форм рельефа определяется особенностями строения земной коры.  

•  Разнообразие — важнейшая особенность рельефа России, создающая вариативность 

условий жизни и деятельности людей. 

•  Современный рельеф — результат деятельного действия внешних и внутренних сил. 

Практические работы 

1.  Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2.  Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России  

Содержание темы 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия 

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 

воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция 

воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 



 

 

 

 

    

 

Основные образовательные идеи 

•  Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 

определяющийся его северным географическим положением, большой площадью территории. 

•  Протяжённость с севера на юг и с запада на восток территории России — причина 

разнообразия типов и подтипов климата и разнообразия условий жизни и деятельности людей. 

•  Особенности климата влияют на комфортность жизни и деятельность людей.  

Практические работы 

1.  Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

2.  Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3.  Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4.  Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России  

Содержание темы 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озёр 

и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и её влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия 

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные 

льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, 

эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 

•  Россия окружена морями трёх океанов, отличающихся разнообразными и богатыми 

природными ресурсами. 

•  Река — сложная природная система. Знание характеристик реки — важнейшее условие 

правильности её использования. 

•  Озёра, подземные воды, многолетняя мерзлота и высокогорные ледники — это 

богатство водных ресурсов и причина разнообразие ландшафтов. 

•  Вода — источник всего живого на Земле. Необходимо рационально использовать и 

охранять внутренние воды России. 



 

 

 

 

    

 

Практические работы 

1.  Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2.  Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3.  Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России  

Содержание темы 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.  

Учебные понятия 

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Основные образовательные идеи 

•  Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное 

разнообразие. 

•  Главное свойство почв — плодородие, которое может истощаться, вследствие чего 

необходимая мера — рациональное использование и охрана. 

Практическая работа 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их образования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России  

Содержание темы 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 

биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефи-

цитные территории. 

Основные образовательные идеи 

Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно 

хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Практическая работа 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 9. Природные зоны России  

Содержание темы 



 

 

 

 

    

 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 

поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи 

•  Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные 

комплексы разных видов. 

•  Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф.  

•  Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

•  Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природнохозяйственных зонах. 

Практические работы 

1.  Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 

прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне. 

2.  Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов)  

Содержание темы 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медноникелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский камен-

ноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 



 

 

 

 

    

 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым — «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. 

Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская 

равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков из-

быточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчётливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её зна-

чение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных 

богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преоблада-

ние плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, 

медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их 

притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной 

зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 

начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения 

и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озёра. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.  

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 



 

 

 

 

    

 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота 

и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия 

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Болыпеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, 

фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, берёзовые колки, суховеи, Предуралье, 

Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) 

антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-

глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лёд, наледь, возрождённые горы, гео-

логические разломы, тектонические озёра, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи 

•  Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

•  Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 

определённых видов хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 

Составление описания природного района по плану.  

Заключение. Природа и человек  

Содержание темы 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влия-

ние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность 

природных условий, отрасли про 

мышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные 

газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи 

•  Природная среда влияет на образ жизни людей и особенности хозяйственной 

деятельности. 

•  Промышленность, сельское хозяйство и транспорт оказывают воздействие на 



 

 

 

 

    

 

природные комплексы. 

Практическая работа 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

9 класс 

Тема 1. Введение. Экономическая и социальная география  

Содержание темы 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

 

Тема 2. Россия на карте мира  

Содержание темы 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств (СНГ). 

Экономикогеографическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число странсоседей. Плюсы и 

минусы географического положения страны. Политикогеографическое положение России. 

Распад СССР как фактор изменения экономико и политикогеографического положения страны. 

Административнотерриториальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа. 

Экономикогеографическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы 

и зоны. Сетка экономических районов России. 



 

 

 

 

    

 

Основные понятия: государство, территория государства, Киевская Русь, Московская 

Русь, Российское государство, Российская империя, Октябрьская революция, Союз Советских 

Социалистических республик (СССР), «прозрачные границы», ближнее зарубежье России, 

экономикогеографическое положение (ЭГП), физикогеографическое положение, политико

географическое (геополитическое) положение, транзит, странысоседи, выход к морю, фактор 

ЭГП, административнотерриториальное деление РФ, Россия  федеративное государство, 

субъекты РФ, город федерального значения, признаки деления субъектов РФ: национальный и 

территориальный, республика, область, автономная область, край, автономный округ, 

федеральный округ, районирование территории (физикогеографическое, экономико

географическое), экономический район, специализация района, отрасль специализации, 

экономические регионы, зоны. 

Практические работы: 

1. Описание ЭГП России по типовому плану. 

2. Составление картосхемы «Административный состав федеральных округов России». 

3. Нанесение на контурную карту границ экономических районов РФ. 

Тема 3. Природа и человек 

Содержание темы 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России  

и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва 

и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. 

Хозяйственная деятельность человека и изменение природной среды. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта  

на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы. 



 

 

 

 

    

 

Основные понятия: природные условия, адаптация, природные ресурсы, экологическая 

проблема, зона экологического бедствия. 

Практические работы: 

4.Расчет ресурсообеспеченности России по отдельным видам природных ресурсов. 

5.  Оценка экологической ситуации города Красноярска. 

 

Тема 4. Население России  

Содержание темы 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 

тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 

России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. 

Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. 

Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. 

Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений  

и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: демография, перепись населения, рождаемость, смертность, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, демографическая 

ситуация, трудовые ресурсы, плотность населения, миграции, расселение: городское и сельское, 

зоны расселения, урбанизация, городская агломерация, роль (функция) города. 

Практические работы: 

1. Расчет параметров естественного движения населения. 

2. Практическая работа: «Нанесение на контурную карту маршрутов миграций, характерных 

для России ХХ века».   



 

 

 

 

    

 

3. «Обозначение на контурной карте субъектов РФ с наибольшей плотностью сельского 

населения»; «Обозначение городовмиллионеров на контурной карте». 

4. Практическая работа: «Составление схемы отраслевой (территориальной) структуры 

хозяйства России». 

Тема 5. Отрасли хозяйства России  

Содержание темы 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливноэнергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 

отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военнопромышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлознобумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение  

по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный  

и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее 

элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), секторы хозяйства: 

первичный, вторичный и третичный, отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы 

размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера 

хозяйства, сфера услуг. 

 

Тема 6. Экономические районы России 

Содержание темы 



 

 

 

 

    

 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – 

основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

СевероЗападный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. СевероЗапад – транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение 

– ведущая отрасль промышленности района. СанктПетербург – многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

ЦентральноЧерноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

ВолгоВятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономикогеографического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

СевероКавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и 

в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические  

и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Крым, его географическое положение, ресурсы, население и хозяйственная специализация. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Севастополь  военноморская база страны.   

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

ЗападноСибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливноэнергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

ВосточноСибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 



 

 

 

 

    

 

развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: столичное положение, приморское положение, транзитное 

положение, пограничное положение, внутриконтинентальное положение, добывающие отрасли, 

энергоемкие производства, морской порт, Транссибирская магистраль, Нечерноземье.  

Тема 7. Место России в мировой экономике ( 

Содержание темы 

Место России в хозяйственной системе современного мира.   

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

современном этапе. 

Тема 8.  Население и хозяйство родного края. Содержание темы 

Родной край на карте России: особенности географического положения 

Природные условия и ресурсы родного края. 

Население родного края 

География промышленности родного края 

География сельского хозяйства 

География нематериальной сферы родного края 

Социально –экономическое районирование родного края 

Математика. Алгебра. Геометрия 

• Арифметика 

• Натуральные числа 

• • Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• • Координатный луч. 

• • Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• • Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• • Решение текстовых задач арифметическими способами. 

• Дроби 

• • Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• • Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• • Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

• • Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• • Решение текстовых задач арифметическими способами. 



 

 

 

 

    

 

• Величины. Зависимости между величинами 

• • Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• • Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

• Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• • Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• • Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• • Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

• Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• • Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• • Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• • Решение комбинаторных задач. 

• Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• • Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• • Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• • Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

• • Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Ось симметрии фигуры. 

• • Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Математика в историческом развитии 

• Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

6 класс 

Раздел 1. Арифметика Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Раздел 2. Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа 

по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 



 

 

 

 

    

 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Раздел 3. Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0.Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Раздел 4. Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Раздел 5. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Раздел 6. Геометрические фигуры 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Раздел 7. Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. 

Чебышев. А.Н. Колмогоров.  

 

7 класс-алгебра 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 

выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 



 

 

 

 

    

 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

7 класс-геометрия 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение о 

свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о перпендикуляре к прямой. 

Признаки параллельных прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса 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.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур (треугольника). 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр треугольника.Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если…, то…, в том и только в том случае, логические связки 

и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От 

землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата.                                            

Алгебра 8 



 

 

 

 

    

 

Целые выражения. Линейное уравнение с одной переменной. Координатная плоскость. 

Функции. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Модуль числа. 

1. Рациональные выражения  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем.  Функция у = k/x и ее график.  

2. Квадратные корни. Действительные числа  

Функция у = х2 и ее график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. 

Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. Функция у = √х и ее график. 

3. Квадратные уравнения  

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трехчлен решение уравнений. Сводящихся 

к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

 

Геометрия 8 

Повторение курса геометрии 7 класса  

Глава 5. Четырехугольники  

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как 

движений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6. Площадь  

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники  



 

 

 

 

    

 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность  

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

9. Повторение. Решение задач.  

Алгебра 9 

1.Неравенства и системы неравенств 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

2.Системы рациональных уравнений 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. 

Решение текстовых задач методом составления систем.  

3.Числовые функции, 25 ч 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Функция у=хn. Определение корня n-й степени. Вычисление корней n–й степени. 

4..Прогрессии, 15 ч 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. 

6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей . 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

7.Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 

Геометрия 9 

 

1.Векторы: понятие вектора, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, 

координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

2.Теорема Пифагора: соотношение между элементами прямоугольного треугольника, 

уравнение окружности, прямой, расстояние между двумя точками, длина окружности, дуги, 

длина хорды, расстояние от центра окружности. 

3.Тригонометрические функции. Решение треугольников: угол, как мера поворота и 

вращения, радианное измерение величин, тригонометрические функции углов и их измерения, 

таблица значений тригонометрических функций, соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника, решение прямоугольного треугольника; вычисление значений 

тригонометрических углов; скалярное произведение векторов; теорема синусов, косинусов, 

формулы площади треугольника. 



 

 

 

 

    

 

4.Многоугольники и окружность: сумма величин внутренних и внешних углов, окружности 

вписанные и описанные около треугольника; выражение высоты треугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности, построение правильных многоугольников; площади 

правильного многоугольника, круга, сектора, сегмента. 

 

Информатика 

 
7  класс 

1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

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, флеш-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. 

 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации(7 часов) 

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 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.  

3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

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.  

5. Мультимедиа(4 часа) 

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. 

 

8 класс 
Математические основы информатики (9 ч) 

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. 

 

Аналитическая деятельность: 

анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

анализировать логическую структуру высказываний; 

анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (7 ч) 

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. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 
Аналитическая деятельность: 

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов 

с ветвлениями и циклами; 



 

 

 

 

    

 

определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм; 

осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 

строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных алгоритмических 

конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования на языке Паскаль  

 

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. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и 

логических выражений; 

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, 

решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

9 класс 
Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код 

для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  



 

 

 

 

    

 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, 

устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

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. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

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 общественных процессов и 

явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 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 алгоритмы. 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. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  

данных с использованием промежуточных результатов.  

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 – запись программы  – 
компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 



 

 

 

 

    

 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Файл. 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. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов 

на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. 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. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

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. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 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. Средства 

поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким 
признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры 

применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  управление 

производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  
Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения 



 

 

 

 

    

 

 

Физика 

 
7 класс. 

Физика и физические методы изучения природы      Физика — наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и 

физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. 

Физика и развитие представлений о материальном мире. 

             

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярнокинетических представлений.  

 

Движение и взаимодействие тел  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы 

и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других планетах. 

Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

     

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярнокинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

 

Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. П Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел превращение энергии... Закон сохранения механической энергии. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Резерв( 3 ч) 

8 класс 

 

 

Тепловые явления  



 

 

 

 

    

 

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 теплоёмкость. 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 её 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. Напряжённость электрического поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

её 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. 

Оптические явления  

Свет — электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространения 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. 

9 КЛАСС  

 

Механическое движение (кинематика)  

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.  

Законы движения и силы (динамика)  

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 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.  

Законы сохранения в механике  

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.  

Механические колебания и волны  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука.  

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. 

Биология 

 

5 класс 
Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных 

людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и 

домашние животные. Наука о живой природе — биология. 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой природы. Органы организма, 

их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как 

единого целого. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы 

изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и 

моделирования в лабораторных условиях. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа Р. 

Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, 

предметный столик, зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, 

клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей клетки. 

Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические вещества, их роль 

в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. Органические вещества клетки: белки, 

углеводы, жиры, их значение для жизни организма и клетки. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Деление клетки — процесс размножения (увеличения числа клеток). Деление 

клеток, обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная 

работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостного организма. 



 

 

 

 

    

 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К.Линней, Ч.Дарвин, 

В.И.Вернадский, Н.И.Вавилов. 

Многообразие живых организмов   

Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, 

значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — 

примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, выносливые, обитают повсеместно, 

размножаются делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная 

стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах. Роль бактерий в 

природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение плодородия почвы. Симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями, способствующий усвоению растениями недоступного для них 

азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий — 

брожение. Полезные бактерии: их использование при создании пищевых продуктов, изготовлении 

лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и 

животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями.  

Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное 

свойство практически всех растений — автотрофность благодаря наличию в клетках хлорофилла. 

Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — 

прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище 

водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их основное различие. Размножение цветковых 

и голосеменных растений семенами, остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в 

жизни человека. Растения Красноярского края, занесенные в Красную книгу. 

Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных — гетеротрофность, 

способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша и другие 

организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды. Животные Красноярского края, занесенные в Красную книгу. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: 

сапрофиты, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — 

грибокорень (микориза).  

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы. Их 

использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные грибы — дрожжи. Их 

использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю культурных 

растений. Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употреблении 

в пищу животными и человеком. Многообразие грибов Красноярского края. 
Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, 

местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе 

и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. Разнообразие лишайников красноярского 

края. 

Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Жизнь организмов на планете Земля  

 

Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов — обитателей этих сред жизни. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы среды. Факторы 
неживой природы, факторы живой природы и антропогенные.  

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы. Биологическая роль 

защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений  

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между 



 

 

 

 

    

 

собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь. Растения — производители органических 

веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии — разрушители. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность организмов, связанных 

пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных сообществ на территории края. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды 

природных зон, требующие охраны. 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира 

материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.  

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и на дне. 

Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие и планктон. 

Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 

Человек на планете Земля ( 

 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного: австралопитек, человек умелый, 

кроманьонец. Родственник человека современного типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. 

Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, использование огня. Биологические 

особенности современного человека: большой объём головного мозга, общение с помощью речи, 

творческая и мысли тельная деятельность. Земледелие и скотоводство. Изменение человеком 

окружающей среды, приспособление её к своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, 

уничтожение дикорастущих растений как причины освоения человеком новых территорий. Осознание 

современным человеком роли своего влияния на природу. Знание законов развития живой природы — 

необходимое условие её сохранения от негативных последствий деятельности человека. Важность 

охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. Мероприятия по охране природы: 

Заповедники, Заказники, Национальные парки, Памятники природы, Красная книга. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

 

 

 

 

6 класс 

Наука о растениях – ботаника  

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. 

Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника. 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений 

со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление 

клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной клетки. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая, 

образовательная. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из 

клеток и тканей. 

 

Органы растений  

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. 

Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, 



 

 

 

 

    

 

особенности его строения. Значение семян в природе и в жизни человека. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. 

Корень. Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение 

корней в природе. 

 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие 

почки. 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение 

и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, 

его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их 

разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления 

(перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение 

плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

Основные процессы жизнедеятельности растений  

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение 

воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы 

удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений — фотосинтез. Условия образования органических веществ в растении. 

Зелёные растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение 

фотосинтеза в природе. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое 

размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. 

Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения 

отечественного учёного С.Г. Навашина. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Многообразие и развитие растительного мира  

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. Группы 

царства Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Низшие растения. Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. 

Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в 

природе. Использование водорослей человеком.  

Высшие споровые растения. Характерные черты высших споровых растений. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как 

споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их 

значение в природе и в жизни человека  

Высшие семенные растения. 



 

 

 

 

    

 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. 

Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по 

сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. 

Голосеменные на территории России. Их значение в природе и в жизни человека. 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным 

условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных.  

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и в жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные:  

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в жизни 

человека. Сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные:  

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе и в жизни человека. Исключительная роль злаковых растений. 

Историческое развитие растительного мира. Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели 

Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты 

приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений. История происхождения культурных 

растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных растений. Центры их 

происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение. 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, томат, 

тыква). История и центры их появления. Значение растений в жизни человека. 

 

Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот 

веществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. 

Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания 

(биотоп). Роль растений в природных сообществах. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Ярусное строение природного сообщества 

— надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых 

организмов как следствие ярусного строения природных сообществ. 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные 
и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

 

7 класс 
Общие сведения о мире животных  

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, 

их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. 

Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о 

биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы Красноярского края 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. 

Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды 

животных Красноярского края. Красная книга Красноярского края. 



 

 

 

 

    

 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

 

Строение тела животных  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, 

систем органов и целостного организма. 

 

Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в 

природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 
(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие 

и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. Значение 

простейших в природе и жизни человека. 

 

Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. 

Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви  

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний 

вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. 

Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения 

и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение 

паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. 

Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

 

Тип моллюски  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 



 

 

 

 

    

 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности 

строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.  

Лабораторная работа № 1 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 

 

Тип членистоногие  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 

Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Внешнее строение. 

Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. 

Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы 

развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые 

(Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение 

пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.  

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение насекомого» 

 
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы  

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика подтипа Черепные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на 

примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, 

расположение и значение органов чувств.  
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и их проявление у рыб.  

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных 
условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.  

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых 

хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 



 

 

 

 

    

 

 

Класс Земноводные, или Амфибии  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры), бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные, червяги. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана 

земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи. Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 
 

Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению 

с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц 

Красноярского края. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком.  

 

Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и 

разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их 

побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних 

животных. Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 



 

 

 

 

    

 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих.  

Развитие животного мира на Земле  

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного 

мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой 

природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. Биосфера.  

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

Памятники природы, заповедники и заказники Красноярского края.  

 

8 класс 

 

Ж Введение. Науки, изучающие организм человека  

Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. Науки об организме человека: анатомия, физиология, психология, гигиена. Их становление 

и методы исследования. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий, И. 

И. Мечников, Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, и др. 

Санитарно-гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

 

Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

 

Строение организма  

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и внутренняя 

среда организма. 

Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление. Их значение. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя 

и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция.  Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

 

Нервная и гуморальная системы  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего 

мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Гипер- и 

гипофункции желез внутренней секреции. Влияние окружающей среды на некоторые железы внутренней 

секреции. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

 



 

 

 

 

    

 

 

Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты 

и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 

Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина «К» в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет 

клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 

и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

 

 
Кровеносная и лимфатическая системы  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 

и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при заболеваниях 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхательная система  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и  органические  заболевания дыхательных путей, миндалин  и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 

Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравмах. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 

 
Пищеварительная система  

 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 



 

 

 

 

    

 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

 
Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и вторичная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая 

оценка питьевой воды. 

 

Органы чувств  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. 

Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность  

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности  
И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Открытие центрального торможения.  

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врожденные программы 

поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатления. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудоч ная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 



 

 

 

 

    

 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти , воли. Развитие наблюдатель ности 

и мышления 

Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние ПАВ веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 

9 Класс (углубленный) 

 

Введение (4 ч) 

 

• Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. 

• Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

• Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

•  

Молекулярный уровень  

•  Общая характеристика молекулярного уровня жизни. 

• Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и 

свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. 

Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их 

структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

• Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Клеточный уровень  

• Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку.  

• Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

• Основные положения клеточной теории. Клетка как биосистема. 

• Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты.  

• Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. Особенности строения клеток животных и растений.  

• Мемаболизм энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. Ассимиляция 

и диссимиляция 

• Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Хемосинтез. 

• Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

• Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

 

Организменный уровень  

 



 

 

 

 

    

 

• Организм — открытая живая система. Регуляция физиологических процессов в организме.  

• Типы размножения организмов. Половое и бесполое. Вегетативное размножение. Деление 

клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл. 

• Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

• Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 

онтогенез человека. 

• Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов.  

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

• Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон чистоты гамет. Цитологические 

основы закономерностей наследственностей наследования при моногибридном 

скрещивании. Закон расщепления.  

• Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

• Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность 

загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. 

• Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве 

• Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

• Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная 

инженерия и ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

                 Популяционно-видовой уровень  

• Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, другие организмы как среда обитания. 

• Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

• Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

• Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина об 
эволюции органического мира. Основные положения теории эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Образование видов — 

микроэволюция. Макроэволюция. 

• Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе.  

• Биологический прогресс и биологический регресс.  Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Экосистемный уровень  

• Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 
экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Экологические пирамиды. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. 

Основные законы устойчивости живой природы. Роль разнообразия видов в устойчивости 

биогеоценоза. 

• Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 



 

 

 

 

    

 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. 

•  

Биосферный уровень  

• Биосфера как глобальная экосистема. Учение Б.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

• Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы 

и общества. 

9 класс  

Общие закономерности жизни  

 

• Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. 

• Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

• Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Закономерности жизни на клеточном уровне  

 

• Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку.  

• Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

• Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

• Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие 

и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. 

Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их 

структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

• Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

• Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

• Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

• Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы 

в клетке. 

• Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Закономерности жизни на организменном уровне 

• Организм — открытая живая система. Регуляция физиологических процессов в организме.  

• Бактерии, их свойства. Значение в природе. 

• Растительный организм и его особенности. Процессы жизнедеятельности растений. 

Многообразие растений и значение в природе. 

• Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. 

Многообразие животных. Сравнение свойств организма человека и животных.  

• Типы размножения организмов. Половое и бесполое. Вегетативное размножение. Деление 

клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл. 

• Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

• Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 



 

 

 

 

    

 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 

онтогенез человека. 

• Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов.  

• Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

• Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

• Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность 

загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. 

• Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве 

• Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

• Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная 

инженерия и ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  

• Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А..И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Современная теория возникновения жизни на Земле. 

• Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность 

первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному 

способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав 

атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

• Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

• Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

• Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина об 

эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный 

отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер 
приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

• Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция 

как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 

• Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс.  

• Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

• Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 
вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. 

• Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными 

и отличие от них. 

• Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 



 

 

 

 

    

 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у 

человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 

факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

• Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 
становление человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

  Закономерности взаимоотношений организмов и среды  

• Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, другие организмы как среда обитания. 

• Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

• Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

• Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

• Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

• Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

• Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. 

• Биосфера как глобальная экосистема. Учение Б.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

• Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы 

и общества. 

 

Химия 

 

8 класс 

 

Тема 1. Введение  
Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития химии. 

Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. Правила 

техники безопасности при работе в кабинете химии. 
Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, достижения химии и их 

значение; лабораторное оборудование. 
Раздел I 

Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения  
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 

вещество как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ. 



 

 

 

 

    

 

Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон 

постоянства состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. Вещества 

простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и 

неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязненность 

окружающей среды. Описание некоторых наиболее распространенных простых веществ. 
Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные массы. Система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения 

химических элементов в периодической системе. 
Валентность. 

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической 

системе. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 
Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкостей ареометром. 3. 

Плавление серы. 4. Определение электропроводности и теплопроводности веществ. 5. Опыты с 

коллекцией «Шкала твердости». 6. Модели атомов и молекул. Кристаллические решетки. 7. Коллекция 

металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого газа разными способами. 9. Электролиз воды. 10. 

Возгонка иода. Кипячение воды. Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 

12. Коллекция простых веществ, образованных элементами I—III периодов. 13. Набор кодограмм: 

«Образцы решения расчетных задач». 14. Коллекция веществ количеством 1 моль. 15. Динамическое 

пособие: «Количественные отношения в химии». 
Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами (медь, железо, 

цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание твердости веществ с помощью образцов коллекции 

«Шкала твердости». 3. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, 

плавление парафина. 4. Примеры химических явлений: горение древесины, взаимодействие мрамора с 

соляной кислотой. 5. Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди 

и др.). 6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV). 
Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли 

элементов по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2. Определение массы 

вещества по известному его количеству и наоборот. 

 

Тема 3.Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания 

химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций.                                  
Понятие об энтропии и внутренней энергии вещества.  Обратимость химических реакций. 

Превращение энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и 

эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе сохранения 

материи. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о 

химических реакциях. 
Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: разложение малахита, бихромата 

аммония, получение сульфида железа, горение магния, взаимодействие соляной кислоты с карбонатом 
натрия и др. 2. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы вещества: горение свечи на весах с 

поглощением продуктов горения, окисление металлов в закрытых сосудах со взвешиванием, обменные 

реакции в приборах для иллюстрации закона. 3. Опыты, иллюстрирующие превращения различных видов 

энергии друг в друга. Набор моделей атомов.        
Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной проволоки; 

взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и 

гидрокарбоната натрия; взаимодействие растворов хлорного железа и красной кровяной соли; растирание 

в ступке порошков хлорида аммония и гашеной извести. 2. Типы химических реакций: разложение 

малахита; взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие растворов едкого натра 

и хлорного железа. 
Практические занятия. 1. Осуществление химических реакций. Составление уравнений химических 

реакций. 2. Тепловой эффект химических реакций. 
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ:  

а) вступивших в реакцию; б) образовавшихся в результате реакции. 



 

 

 

 

    

 

 
Тема 4. Методы химии  

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент. Анализ и синтез 

веществ – экспериментальные методы химии. Понятие об индикаторах.  Теоретическое объяснение, 

моделирование, прогнозирование химических явлений. Химический язык (термины и названия, знаки, 

формулы и уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы выражения 

закономерностей в химии (качественный, количественный, математический, графический).  Химические 

опыты и измерения, их точность. Единицы измерений, наиболее часто используемые в химии. Расчеты в 

химии, количественные химические задачи. 

Лабораторные опыты. 1. Описание веществ молекулярного и немолекулярного строения.  2.  

Моделирование химических объектов с помощью плоскостных и объемных моделей. 3. Сравнение 

свойств двух металлов: меди и железа. 4. Получение данных о протекании химической реакции с 

помощью секундомера, термометра, взвешивания. 5. Наблюдение кристаллов под микроскопом. 
Практические занятия. 1. Исследование физических и химических свойств вещества (воды, цинка или 

др.). 2. Наблюдение и описание химической реакции (взаимодействие цинка с соляной кислотой или др.). 

 
Тема 5. Вещества в окружающей нас природе и технике  

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о 

техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты: и виды загрязнения веществ. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей.  Очистка веществ: фильтрование, дистилляция, 

кристаллизация, экстрагирование, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения 

температур плавления и кипения. 
 Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами — основная проблема химии. 

Понятие о веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические и  

неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер влияния 

техники на окружающую среду. Природоохранительное значение очистных сооружений и экологически 

чистых технологий. 
Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для 

жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость веществ. 

Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на растворимость 

твердых веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с загрязнением вод. Коэффициент 

растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация. 
Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с помощью 

делительной воронки; методом колоночной хроматографии. 2. Коллекция различных сортов нефти, 

каменного угля. 3. Коллекция природных и синтетических органических веществ. 4. Растворение веществ 

с различным коэффициентом растворимости. 5. Условия изменения растворимости твердых и 

газообразных веществ. 6. Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты, нитрата 

аммония. 
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных 

пород. 2. Разделение смеси серы и железа, разделение смеси нефти и воды. 3. Исследование физических 

и химических свойств природных веществ (известняков). 4. Изучение влияния примесей в веществе на 

его физические и химические свойства (взаимодействие лабораторного и технического карбоната кальция 

с соляной кислотой). 5. Обугливание органических веществ.  

6.  Сравнение проб воды: водопроводной, из городского открытого водоема. Знакомство с образцами 

продукции химического и смежных с ним производств.  

Практическая работа. Выполняется как экспериментально, так и с использованием ПЭВМ 

(моделирующая программа «Разделение смесей в лаборатории и промышленности»). 
Практические занятия. 1. Очистка веществ методами фильтрования, кристаллизации, перегонки, 

возгонки, хроматографии, экстрагирования (2-3 ч.). 2. Приготовление растворов заданной концентрации.  

3. Изучение растворимости веществ. 
Расчетные задачи. 1. Построение графиков растворимости веществ при различной температуре. 2. 

Использование графиков растворимости для расчетов коэффициентов растворимости веществ. 3. 

Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной концентрации) по массе растворенного 



 

 

 

 

    

 

вещества и объему или массе растворителя. 4. Вычисление массы, объема, количества растворенного 

вещества и растворителя по определенной концентрации раствора. 

 
Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение  

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 
Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 

опытов Д. Пристли и А.Л. Лавуазье. 
Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. 

Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы. 
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в XX в. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. Круговорот кислорода 

в природе. О всемирном законе об атмосфере. 
Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере кислорода, серы, угля, красного 

фосфора, натрия, железа. 3. Получение озона. 4. Взаимодействие озона с растворами индиго и иодида 

калия. 5. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 6. Опыты по воспламенению и горению. 
Практическое занятие. Получение кислорода и исследование его свойств. 
Расчетные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс. 

2. Определение относительных молекулярных масс газообразных веществ по значению их относительной 

плотности. 
Тема творческой работы. Источники загрязнения атмосферы и способы его преодоления. 

 

Тема 7. Классы неорганических соединений  
Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их состав, названия. 

Состав, названия солей, правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. Влияние 

состава кислот на характер их свойств (на примерах соляной и серной кислот). Общие химические 

свойства кислот. Растворимость кислот. Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения 

щелочей. Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и 

металлами). Генетическая связь классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды и 

гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Классификация неорганических веществ. 

Периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений (на примере оксидов, 

гидроксидов и водородных соединений). 
Демонстрации.  1. Образцы соединений — представителей кислот, солей, нерастворимых оснований, 

щелочей, оксидов. 2. Опыты, иллюстрирующие существование генетической связи между соединениями 

фосфора,  углерода,   натрия,   кальция. 3. Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. Действие индика-

торов. 5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства отдельных классов неорганических соединений. 

6. Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), образованных элементами одного 

периода. 
Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, фосфора, меди, 

кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и меди в 

воде. 3. Определение среды полученных растворов с помощью индикатора. 4. Рассмотрение образцов 

солей и определение их растворимости. 5. Взаимодействие 
оксидов кальция и фосфора с водой, определение характера образовавшегося гидроксида с помощью 

индикатора. 6. Взаимодействие оксидов меди (II) и цинка с раствором серной кислоты. 7. Получение 

углекислого газа и взаимодействие его с известковой водой. 8. Исследование свойств соляной и серной 

кислот с использованием индикаторов. 9. Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с 

растворами кислот. 10. Изменение окраски индикаторов в растворах щелочей. 11. Взаимодействие 

растворов кислот со щелочами. 12. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 

13. Получение нерастворимых оснований и исследование их свойств (на примере гидроксида цинка). 
Практические работы. 1. Получение медного купороса взаимодействием оксида меди (II) с серной 

кислотой. 2. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 3. Решение экспериментальных задач по 

теме «Классы неорганических соединений». 



 

 

 

 

    

 

 

Раздел 2 

Химические элементы, вещества и их химические реакции в свете электронной теории 

Тема 8. Строение атома (4/6 ч) 
Строение атома. Постулаты Бора. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-, p-, d-, f-электроны. 

Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. Понятие о 

превращении химических элементов. Уравнения ядерных реакций. Причины возникновения радиоактивных осадков 

и их биологическое значение. 
Демонстрации. 1. Схемы опытов Томсона, Резерфорда. 2. Схемы опытов, подтверждающих свойства электрона как 

частицы и как волны. 3. Модели атомов различных элементов. 
 

Тема 9. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева 
Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. 

Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов, главных и 

побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной трактовке. Периодическая 

система в свет строения атома. Физический смысл номера периода и группы Семейства элементов (на 

примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойства 

элементов главных подгрупп и периодичность их изменения  в свете электронного строения атома. 

Элементы, соединения которых проявляют амфотерные свойства.  Относительная 

электроотрицательность элементов.  Общая характеристика элемента на основе его положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева. Значение периодического закона для развития науки и техники. 

Роль периодического закона в создании научной картины мира. 
Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение атома». 2. 

Демонстрация образцов щелочных металлов и галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и 

галогенов с простыми и сложными веществами. 
Лабораторный опыт. Исследование свойств амфотерных гидроксидов и щелочей. 

Тема 10. Строение веществ  
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. Химическая 

связь атомов. Ковалентная связь и механизм ее образования. Неполярная и полярная ковалентная связь. Свойства 

ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и механизм ее образования. 

Свойства ионов. Степень окисления.  
Природа химической связи и ее типы. Относительность типологии химической связи. Влияние типа 

химической связи на свойства химического соединения. 
Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решетки: атомная, ионная, молекулярная — и их 

характеристики. 
Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели кристаллических решеток веществ с ионным, 

атомным и молекулярным строением. 3. Воссоздание целостной структуры хлорида натрия путем наложения набора 

кодокарт. 4. Возгонка иода. 5. Испарение твердого углекислого газа. 
Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, строения, свойств вещества и 

его практического значения (на любом примере). 

 

Тема 11. Химические реакции в свете электронной теории  
Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления; их единство и противоположность. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса, общая характеристика. 
Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: горение веществ, 

взаимодействие металлов с галогенами, серой, азотом (образование нитрита лития), растворами кислот и 

солей. 
Практическая работа. Составление и использование алгоритма расстановки коэффициентов в 

окислительно-восстановительных реакциях. 
 

Тема 12. Водород и его важнейшие соединения  
Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение водорода в 



 

 

 

 

    

 

лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия связи в молекуле водорода. Изотопы 

водорода. Физические и химические свойства водорода. Водород в ОВР. Применение водорода. Промышленное 

получение водорода. Водород — экологически чистое топливо; перспективы его использования. Оксид водорода — 

вода; состав, пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства воды. Изотопный состав 

воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение, 

пероксид водорода в ОВР. 
Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка и использование аппарата Киппа. 3. Легкость 

водорода.  4. Диффузия водорода. 5.Горение водорода. Восстановление меди из ее оксида в токе водорода. 7. Опыты, 

подтверждающие химические свойства воды. 8. Химические свойства пероксида| водорода. 
Лабораторные опыты. 1. Получение водорода и изучение его свойств. 2. Восстановительные свойства водорода. 
 

Тема 13. Галогены  
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение 

хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое значение галогенов. Галогены 
и отравляющие вещества. 
Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором натрия, сурьмы, железа, красного 

фосфора. 3. Обесцвечивание хлором красящих веществ. 4. Синтез хлороводорода. 5. Получение 

хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 6. Взаимодействие брома и иода с металлами; 

раствора иода с крахмалом. 7. Растворение брома и иода в воде и органических растворителях. 8. 

Взаимное вытеснение галогенов. 
Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов. 
Практические занятия. 1. Получение соляной кислоты и опыты с ней. 2. Решение экспериментальных 

задач по теме «Галогены». 
Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

 

9 класс 

Раздел 1. Теоретические основы химии  
• Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Скорость химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость реакций. Катализ. Закон действия масс. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

• Сведения о растворах. Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации. 

Гидратация ионов. Общие свойства ионов. Сильные и слабые электролиты. Обменные реакции 

электролитов. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической 

диссоциации.  

 

Раздел 2. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения  
 

• Положение элементов — неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности 

строения их атомов. Простые вещества — неметаллы. Аллотропия. Общие свойства, получение и 

применение неметаллов (на примере хлора, азота, серы). Водородные соединения неметаллов. 

Оксиды неметаллов и гидроксиды неметаллов. 

• Характеристика представителей VIА группы элементов. Кислород и озон. Сера – 

представитель VIА-группы. Аллотропия и свойства серы. Соединения серы. Серная кислота. 

Сульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Производство серной кислоты. 

• Характеристика представителей VА группы элементов. Азот и фосфор. Аммиак. Соли аммония. 

Кислородные соединения азота. Азотная кислота и её соли. Фосфор и его соединения. 

• Характеристика представителей IV группы элементов. Углерод. Кислородные соединения 

углерода. Кремний и его свойства. Силикатная промышленность. Минеральные удобрения. 

Раздел 3. Металлы  
 



 

 

 

 

    

 

• Положение металлов в периодической системе. Особенности строения металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения 

металлов. 

• Металлы — элементы IА группы. Металлы — элементы IIА группы. Жесткость воды. Металлы — 

элементы IIIА группы. Железо как представитель d-элементов. Коррозия металлов, ее виды: 

химическая и электрохимическая, способы борьбы с коррозией. Понятие о металлургии. 

Производство и применение чугуна и стали. 

 

Раздел 4. Общие сведения об органических соединениях  
 

• Возникновение и развитие органической химии. Основные понятия органической химии. 

Классификация углеводородов. Общие свойства. Краткая характеристика их классов. Предельные 

углеводороды – алканы. Непредельные углеводороды – алкены, алкины. Природные источники 

углеводородов. 

• Спирты. Карбоновые кислоты. Биологически важные органические соединения (жиры, белки, углеводы) 

Раздел 5. Химия и хизнь 

• Человек в мире веществ, материалов и химических  реакций Химия и здоровье Химия и пища. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Природные источники 

углёводородов Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 

химическая грамотность. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.Истоки 

и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи 

и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира.Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур.Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 



 

 

 

 

    

 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция.Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет.Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет 

и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно.Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма.Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм.Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства.Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура идизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства.Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и егопроисхождение. 

Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография.Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль 

и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Музыка 

Музыка как вид искусства.Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 



 

 

 

 

    

 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 

следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома  

Кулинария 

Санитария и гигиена. 



 

 

 

 

    

 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 



 

 

 

 

    

 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 



 

 

 

 

    

 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладные ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

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. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 



 

 

 

 

    

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

об ответственности за антиобщественное поведение, 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. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие.Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье.Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов.Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи.Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Нормативноправовой и документальной основой Программы воспитания МАОУ СШ №144 

(далее  Программа) являются: 

• №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 



 

 

 

 

    

 

(далее  Стандарт); 

• Концепция духовнонравственного развития и воспитания российских школьников (далее 

 Концепция); 

• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

• Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 144».  

 В центре программы воспитания МАОУ СШ №144 в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

• формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

• готовность обучающихся к саморазвитию;  

• мотивацию к познанию и обучению;  

• ценностные установки и социальнозначимые качества личности;  

• активное участие в социальнозначимой деятельности.  

 Программа воспитания включает четыре раздела: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

2. «Цель и задачи воспитания»; 

3. «Виды, формы и содержание деятельности»; 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные 

задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с 

учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России, 

культурноисторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иные 

особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса. 

 Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе; формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социальнозначимые качества личности; активное участие в социальнозначимой деятельности. 

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Воспитание в МАОУ СШ №144 – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители, социум.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №144» 

открылось в 1990 году. В микрорайоне Солнечный — это самая большая школа по численности 



 

 

 

 

    

 

и количеству классов-комплектов. 

Школа расположена в 4 микрорайоне «Солнечного», где, расширяя границы 

микроучастка. наряду с домами, построенными 90е годы, появляются новостройки.  

Кроме МАОУ СШ №144, в 4 микрорайоне расположены четыре муниципальных детских 

сада, библиотека «Жар-птица», спорткомплекс «Солнечный», центр социальной защиты 

«Эдельвейс», частные детские сады. При этом, функционирующие в «Солнечном» Центр 

детского творчества и развития детей, Школа искусств находятся не в шаговой доступности для 

учащихся школы. Расположенная территориально посреди 4 микрорайона школа является 

социокультурным центром: на территории школьного двора проводятся спортивные и 

культурные массовые мероприятия для жителей микрорайона, организованные школой с 

привлечением воспитанников детских садов.  

Школа №144 - это образовательное учреждение с тридцатилетней историей, и в то же 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Контингент обучающихся и их родителей сформирован из жильцов-старожилов 

(выпускники школы приводят в образовательное учреждение своих детей), а также жильцов, 

заселяющих новостройки.  

Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составила 2478 человек, численность 

педагогического коллектива — 144 человека, из которых 13 – это выпускники школы разных лет. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Социальный паспорт Школы представлен семьями, имеющими различный социальный 

статус: неполные семьи, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие 

ребенка в опеке, семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ, семьи, воспитывающие ребенка 

инвалида, семьи, находящиеся в социально-опасном положении, семьи, в которых 

несовершеннолетний состоит на ведомственном профилактическом учете, что, несомненно, 

влечет за собой необходимость выстраивания воспитательного процесса с учетом возможностей 

и запросов всех обучающихся. 

Структура воспитания в школе имеет разные уровни, что позволяет сохранить как 

традиционные подходы, так и внедрение новых методик воспитательного процесса.  

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты, которые разрабатываются и реализуются совместно обучающимис

я, родителями и педагогами (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой нап

равленности), цель проектов - преобразование окружающего школу социума; 

• дискуссионные площадки, участниками которых являются все участники образовательно

го процесса и приглашенные представители различных сфер деятельности (наука, культура, спо

рт, власть, общественные организации), на площадках обсуждаются насущные поведенческие, н

равственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся с



 

 

 

 

    

 

портивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ

ным событиям.  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники, акции, фестивали, флешмобы, творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамен

ательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

• спортивные соревнования и фестивали; 

• церемонии награждения (по итогам участия в ВСОШ, итогам года) школьников и педаго

гов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олим

пиадах, значительный вклад в развитие школы, 

• добровольческое движение в двух направлениях: медицинское добровольчество, социаль

ное добровольчество 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет Старшеклассников, участие шко

льных классов в реализации общешкольных ключевых дел 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож

ных для них ролей;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключ

евых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагог

ами и другими взрослыми. 

В школе осуществляется самоуправление школьников на уровне начальной и средней 

школы. Самоуправление школьников помогает воспитывать в них инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Структуру воспитания невозможно выстроить без всех сторон образовательного 

процесса. Работа с родителями или законными представителями школьников также 

осуществляется на нескольких уровнях для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

• Управляющий совет школы, общешкольное родительское собрание, участвующие в упра

влении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их дете

й; 



 

 

 

 

    

 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вн

еурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в шко

ле;  

• Открытые субботы – встреча с учителями предметниками, получение консультаций 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересу

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и пе

дагогов.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс

ных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педаго

гов и родителей. 

 

Развитая система дополнительного образования способствует социализации и 

становлению личности обучающегося.  

Школьный музей «Были заповедного леса» традиционно является центром гражданско-

патриотического воспитания учащихся. Музей ведет свою работу в нескольких направлениях: 

• увековечивание памяти первого зоолога заповедника «Столбы» Елены Александровны К

рутовской и ее семьи; 

• история развития микрорайона и школы; 

• изучение народных традиций; 

• сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 

Школьный музей стал инициатором реализации проекта «Музей под открытым небом», 

основная цель которого - просвещение жителей микрорайона через создание виртуальных 

экскурсий, проведение выставок и лекций на территории школы, реализацию культурно-

образовательного проекта «Неизвестное об известных». 

Изостудия, театральные студии - любимое место проб юных талантов.  

С 2007 года в школе функционирует Физкультурно-спортивный клуб «Атлант», в 

рамках которого представлены следующие спортивные секции, кружки: Фитнес-аэробика, 

футбол, волейбол, баскетбол, каратэ, шахматы, настольный теннис.  

Существующая в школе традиция проведения образовательных событий, к которым 

ученики, родители, педагоги готовятся в течение нескольких месяцев, стала ключевой формой 

воспитательной работы школы.  

Процесс воспитания в МАОУ СШ №144 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 



 

 

 

 

    

 

нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкол

ьные дела (Тематические недели), через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания др

угих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивает

ся и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрас

тное взаимодействие школьников, а также их социальная активность (проект «Школьные мерид

ианы»);  

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных класс

ов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелател

ьных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующи

й по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническ

ую (в разрешении конфликтов) функции. 

В МАОУ СШ № 144 функционирует система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая работа реализуется в разнообразных формах:  

• обучающие и разработческие семинары,  

• тренинги,  

• заседания методических объединений,  

• конференции, семинары,  

• проектировочные работы,  

• мастер-классы, круглые столы,  

• открытые уроки и внеурочные занятия,  



 

 

 

 

    

 

• обобщение и описание собственного педагогического опыта (написание методических ст

атей). 

Содержание методической работы определяется ключевыми направлениями развития и 

функционирования школы, актуальной проблематикой деятельности педагогических 

работников. В школе в системе проводятся методические погружения, организуемые на основе 

индивидуальных программ профессионального развития педагогов.   

 

 



 

 

 

 

    

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности 

гражданина России педагогический коллектив МАОУ СШ №144 видит своих выпускников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу 

Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, живущих, соблюдая духовнокультурные традиции народов России. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется цель воспитания в МАОУ СШ №144 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе  статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 



 

 

 

 

    

 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



 

 

 

 

    

 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

• трудовой опыт, опыт участия в трудовой практике; 

• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, оп

ыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований

, опыт проектной деятельности; 



 

 

 

 

    

 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт соз

дания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер

ский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и сам

ореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержив

ать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержив

ать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающ

ие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз

можности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использ

ование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных о

бъединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их во

спитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные во

зможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 



 

 

 

 

    

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 



 

 

 

 

    

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи

мися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности. 

• Трудовые проекты: «Чистая школа, чистый микрорайон, чистый город» 

• Проект «От старшего к младшему, от младшего к старшему» (шефская работа в пансио

нате «Солнечный», сотрудничество с Советом ветеранов Советского района, сотрудничество с 

территориальным отделом микрорайона, акции в дошкольных учреждениях) 

• Проект «Волонтеры-медики» 

• Вахта Памяти – несение службы Почетного караула у Стелы в парке Гвардейский (май) 

• Проект «Наши дела в копилку Победы» - проходит ежегодно с сентября по май и включ

ает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, концерт, информационные сообщения к памя

тным датам, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принима

ют участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. 

• Проект «Музей под открытым небом» 

• Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно с Советом ветеранов, посв

ященные Дням воинской славы России («День снятия блокады Ленинграда», День памяти воин

ов–интернационалистов, День Защитников Отечества, День Победы, День народного единства 

и др.) 



 

 

 

 

    

 

• Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению экологичес

ких проблем («Заповедный урок», «Всемирный день Земли», Всемирный день водных ресурсо

в», «Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц», «День Солнца», Ме

ждународный день энергосбережения и др.)  

• Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни («Спорт-а

льтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров») 

• Всероссийский социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День защиты детей»)  

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы 

о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на 

пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия 

страны, будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 

школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу 

над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет 

 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок (де

тских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители д

ругих школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках кото

рых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

• Круглые столы с участием интересных людей: представителей различных профессий, в

ыпускников школы. 

• Дискуссионный клуб, на котором обсуждаются злободневные вопросы воспитания, 

социальные проблемы, вопросы здорового образа жизни, профилактики, с участием узких 

специалистов, представителей молодежных центров, ОП №9 

• День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 2 раза в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад.  

 

3. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 



 

 

 

 

    

 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих: 

• Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• Фестиваль «Моя мама лучшая на свете» 

• Фестиваль «Новый год к нам мчится….» 

• Фестиваль «Широкая Масленица» 

• Пасхальный фестиваль 

• Фестиваль «Весна! Победа! Жизнь!» 

• Концерты к праздничным датам в пансионате «Солнечный» 

• Занятия в рамках проекта «Музей под открытым небом» 

• Поздравление жителей микрорайона с праздниками (День пожилого человека, День 

Матери, Новый год, 23 февраля, 9 мая) 

4. Участие в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

• Всероссийская школьная летопись. 

• Конкурсы художественного творчества: «Краски Земли», «Жарптица», «Подснежник», 

«Герб Гимн. Флаг», «Чудотворцы», конкурс дизайнерских идей «Русь моя», «Новогодний 

серпантин», «Радуга творчества» 

• Военноспортивные игры и конкурсы «Служу России», «Защитники Отечества», 

«Победы» 

• Конкурсы художественного чтения: «Прямая речь», «Живая классика», «Любимое», 

«Сибирь» 

И другие 

 

На школьном уровне: 

 

1. Тематические Недели 

Основа воспитательной системы школы – это традиционные тематические Недели, 

участниками которых могут стать все участники образовательного процесса: учащиеся, 

педагоги, родители, кроме этого на все школьные праздники традиционно приглашаются 

жители микрорайона. 

Тематические недели приурочены к событийным датам в истории страны и края. 

 

Сентябрь-октябрь. Неделя (декада) памяти Елены Александровны Крутовской. 

С 2004 года школа ведет работу по увековечиванию памяти Крутовской Елены 

Александровны, первого зоолога заповедника «Столбы», создателя приюта для животных, 

автора книг для детей и взрослых об обитателях приюта. В школе создан музей «Были 

заповедного леса», совместно с Сибирской генерирующей компанией высажен сад и аллея 

семьи Крутовских. Ежегодно в сентябреоктябре проводится Неделя памяти Елены 



 

 

 

 

    

 

Александровны. Выбор времени проведения определен датами рождения и смерти Е.А. 

Крутовской.  

Организатором мероприятия выступает Совет музея. Обязательными участниками 

праздника являются учителя, ученики, родители, родственники и друзья семьи Крутовских.  

В рамках Недели проводятся конкурсы рисунков, фотографий, чтецов, выставки 

домашних животных, читательские конференции и квесты, возложение цветов на могилу Елены 

Александровны и Джеймса Георгиевича Дулькейта. 

Обязательны Открытие и закрытие декады, информационное освещение в группе школы 

в Контакте и на школьном сайте. Исследовательские и творческие работы передаются в 

школьный музей. 

Воспитательный потенциал Недели памяти Е.А.Крутовской определяется развитием 

познавательных интересов, совершенствованием интеллектуальных и творческих 

возможностей, формированием чувства гордости за родной край и людей, сыгравших роль в его 

развитии. 

 

Ноябрь. Неделя Толерантности 

Проведение Недели приурочено к 16 ноября – Международному дню Толерантности. 

Организатором Недели выступает Совет Старшеклассников. Участники: педагоги, 

учащиеся, родители, жители микрорайона. 

В рамках Недели каждый день имеет свое смысловое наполнение: знакомство с понятием 

Толерантности, толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

знакомство с культурой народов, населяющих Красноярский край или России в целом. 

В рамках Недели проводятся классные часы, тренинги, флешмобы, конкурсы рисунков, 

плакатов, коллажей и презентаций, ролевые игры, выставки книг и т.д.  

Одним из значимых дней в рамках Недели является день посещения пансионата 

«Солнечный»: ребята читают книги, играют с жителями пансионата в разные игры, проводят 

совместные мастерклассы, показывают концерт. 

Завершением Недели становится большой фестиваль «Дружбы народов», который 

проводится или в помещении школы, или на школьном дворе. В ходе Фестиваля каждый класс 

(или меридиан, когда классы начальной школы объединены с классами среднего и старшего 

звена) представляет одну из народностей, проживающих в Красноярском крае: хобби, традиции, 

творчество, одежда и, конечно же, национальные блюда. 

Воспитательный потенциал Недели – это знакомство с богатством культуры народов, 

населяющих край и страну, воспитание умения противостоять бездуховности и негативным 

тенденциям современной жизни, это воспитание активной жизненной позиции, воспитание 

коллективизма, бесконфликтного общения, воспитание чувства сопричастности к судьбам 

людей, окружающих нас: пожилых, с ограниченными возможностями здоровья, разного 

социального статуса, национальности и вероисповедания, формирование навыков 

взаимопомощи, совместных действий в организации школьной жизни. 

 



 

 

 

 

    

 

Декабрь «Новый год к нам мчится…» 

Главная цель  расширение знаний учащихся о зиме, о новогоднем празднике, традициях 

празднования Нового года в разных странах, о символах Нового года. 

В связи с этим в течение Недели проходят информационные классные часы, квесты, КВИЗы, 

конкурсы, а также Защита Новогодних проектов. Каждый класс в соответствии с заявленной 

тематикой оформляет кабинет, отведенную территорию в школе или на школьном дворе, а также 

готовит презентацию кабинета: театральную постановку. 

В течение недели проходят кинопоказы отечественных мультфильмов и художественных 

фильмов, посвященных Новому году. 

Одной из составляющих Недели становится проведение праздника для жителей пансионата 

«Солнечный». 

Новогодние утренники для учащихся младшего звена готовят старшеклассники. 

 

Январь. День школы 

Неделя связана с номером школы и стартом ее становится Неделя до 144 дня, начиная с 1 

сентября. 

В течение Недели проводятся мероприятия, связанные с историей школы. Каждый день имеет 

свое смысловое наполнение, при чем сочетают в себе прошлое, настоящее и будущее школы. 

Например, День спортивный: готовится информация о выпускниках школы, достигших высот 

на спортивном поприще – прошлое, учащиеся, занимающиеся спортом представляют себя – 

награды и т.д. – настоящее, разрабатываются проекты на тему спорта – будущее. 

Заканчивается Неделя праздником – вечером встречи выпускников, большим концертом и т.д. 

 

Февраль-Март. Масленичная Неделя. 

Традиция праздника Масленица имеет очень большую историю. Этот праздник, 

пришедший к нам из славянской культуры, празднуется в нашей школе уже многие годы.  

Каждый день Масленичной недели проходит под своим «девизом» и наполнен 

знакомством с традициями, играми, фольклором.  

Проводятся познавательные уроки, квесты, выставки произведений, флешмобы, мастер

классы, акции, «гостевание», конкурсы на лучшее чучело Масленицы. На уроках литературы 

ребята знакомятся с произведениями, посвященными данному празднику. Проходит конкурс 

чтецов, чтение вслух.  

Финалом Масленичной недели становится Ярмарка, которая проводится на школьном 

дворе с приглашением жителей пансионата и микрорайона в целом. 

Во время Ярмарки классы представляют «масленичные столы» с блинами, самоварами и 

пирогами. Проводятся мастерклассы, русские игровые забавы, спортивные соревнования, 

конкурсы песенников, музыкантов и частушечников. Обязателен всеобщий дружный хоровод 

вокруг Масленицы и обряд «проводов» зимы до следующего года. 

Ярмарка становится увлекательным театрализованным представлением с использованием 

традиционных элементов Ярмарок, которые до революции проводились в России: с 



 

 

 

 

    

 

коробейниками, скоморохами, с кукольным театром, странствующими музыкантами. Ярмарка – 

это поистине парад талантов и творческих возможностей. 

Масленичная неделя несет в себе высокий воспитательный потенциал. Развитие 

креативности, воспитание художественного вкуса, формирование умений и навыков 

хозяйствования, формирование чувства коллективизма, формирование желания помогать тем, 

кто в этом нуждается, содействие единению семьи и школы – неполный перечень 

воспитательных функций Масленичной недели. Неделя пользуется необыкновенным успехом у 

учащихся и родителей, и она с нетерпением ожидается всеми каждый год. 

 

Апрель-май представлен двумя крупными мероприятиями «Пасхальным фестивалем» и 

акцией «Помните» 

Продолжением «Масленичной Недели» становится Пасхальный фестиваль. 

Воспитательная система школы во многом является продолжением дидактической 

системы и тесно с ней связана. Эта связь осуществляется прежде всего в воспитании учащихся 

знаниями, культурой. Основной формой такой системы является погружение в искусство. Таким 

погружением в искусство является весенний праздник «Пасхальный фестиваль». В рамках 

подготовки к фестивалю учащиеся старших классов проводят для младших классов 

познавательные уроки, в ходе которых рассказывают о традициях этого праздника, о 

праздновании Пасхи в различные годы, в частности в 1945 году Пасха выпала на 6 мая, тем 

самым предвещая Победу. 

На уроках ИЗО и музыки учащиеся знакомятся с живописными и музыкальными 

произведениями, посвященными данному празднику, на уроках литературы с художественными 

произведениями. 

Виды деятельности при подготовке к такому празднику – познавательная деятельность и 

разнообразные занятия по интересам, прежде всего – художественное творчество. На переменах 

проводятся мастерклассы по росписи яиц, созданию пасхальных открыток, кукол. 

Разучиваются народные игры. 

Итоговым мероприятием становится Творческий день с концертом, мастерклассами, 

игровыми и спортивными состязаниями. На празднике присутствуют родители, жители 

микрорайона. 

Воспитательный потенциал– это широкое знакомство с богатством мировой культуры, 

культурным богатством России.  

 В последние 3 года празднование Пасхи выпадает на май, поэтому финалом Пасхального 

фестиваля и акции «Помните» становится большой единый праздникфестиваль под названием 

«Весна! Победа! Жизнь!», который проводится на школьном дворе с приглашением жителей 

микрорайона. Данный Фестиваль готовится совместно с детскими садами микрорайона, 

библиотекой Жарптица, территориальным советом микрорайона, пансионатом «Солнечный». 

На Фестивале каждый найдет себе занятие по душе: работают интерактивные площадки: 

творческие, спортивные, военные. 



 

 

 

 

    

 

Фестиваль начинается с митинга, показательного выступления патриотического отряда 

(который ежегодно 69 мая несет почетную службу возле Стелы в парке Гвардейский), 

поздравительного обращения ветеранов и тружеников тыла, Бессмертного полка микрорайона. 

Затем праздничный концерт, подготовленный силами учащихся, воспитанников детских садов 

и жителей микрорайона. 

Финалом становится «Солдатская каша» и танцы под духовую музыку. 

Подготовка к фестивалю начинается в апреле: проводятся информационные мероприятия, 

классные часы, игры, мастерклассы, квесты, конкурсы чтецов. 

 

2. Общешкольные праздники 

Общешкольные праздники  ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, акции, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Основные общешкольные праздники: 

• День Знаний 

• «Мудрости честь и слава» (ко Дню пожилого человека) 

• Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. 

• Славлю женщину, чье имя – мать 

• Рождественские посиделки 

• Есть такая профессия – Родину защищать 

• Женщине посвящается 

• День Победы 

• Последний звонок 

• Выпускной 

 

3. Торжественные ритуалы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

• Посвящение в первоклассники. 

• Посвящение в читатели 

• Посвящение в пешеходы 

• Посвящение в пятиклассники. 

 

4. Церемонии награждения  

Школьники и педагоги награждаются за активное участие в жизни школы, защиту чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 



 

 

 

 

    

 

друг к другу. 

• Отчетные мероприятия объединений ДО  

• Конкурсная программа «Директорский прием» 

• Итоговые линейки: награждение за победы в рейтинге активности. 

• Последние звонки и выпускные вечера. 

 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; в Совет школы. 

• проектировочные сессии внутри классов: подход к участию в школьных событиях, к 

решению задач школьной жизни внутри класса – проектный. Поставленные задачи в классе 

обсуждаются, распределяются на членов классного коллектива; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: осенне

весенние Недели добра, Посвящение в пятиклассники, День учителя, День матери; Новый год: 

украшение школы, подготовка творческих выступлений; сбор макулатуры; участие в акции 

«Помоги пойти учиться», Праздник песни и строя, военноспортивные эстафеты; Конкурсные 

программы. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Школьные меридианы». Участие в 

соревнованиях ШСЛ, в спортивных праздниках, Днях здоровья».  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета школы: 

заполнение рейтинга активности классов в общешкольной жизни. 

 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 



 

 

 

 

    

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор и 

т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями  

 

Работа с классным коллективом: 

• разработка внутриклассной программы воспитания, основанной на анализе личностн

ых качеств учащихся класса; 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социал

ьной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных д

ел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной

, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с од

ной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им воз

можность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отнош

ения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в о

бществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаг

ога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, п

оддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной сред

ы для общения.  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

посещение театров и музеев; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику воз

можность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе 

• привлечение специалистов (психологов, соцпедагогов и т.д) для проведения работы по пр

офилактике правонарушений и преступлений, направленных на формирование умений бесконф

ликтного общения; 

• проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности. 

 

Примерные общеклассные мероприятия  

Классные часы (1-11 класс) - это еженедельная запланированная, стоящая в сетке часов 

расписания, встреча детей и классного руководителя. Он может быть тематическим (расширять 



 

 

 

 

    

 

кругозор учащихся, посвящен коммуникации, самопознанию). Он может быть ситуативным и 

быть посвящен разговору с учащимися, обсуждению насущной проблемы.  Он может быть 

проведен в форме коммуникативной игры. Подготовку классного часа или его части можно 

поручить учащимся. В любом случае – это время диалога, интересного доверительного 

общения. Каждый может быть организатором, участником или активным слушателем. Это 

позволяет учащимся занять активную позицию по отношению к происходящему. 

Совместное планирование (3-11 класс) - Игра «Лот – интересное дело». Ученики, 

разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-либо интересные 

дела, которые они хотели бы провести в классе. Каждое дело получает Номер. Затем группа 

защищает свое дело, представляя его на суд одноклассников. В конце игры проходят торги-

голосование за понравившиеся дела. Каждый ученик может проголосовать не более 

определенного (на выбор классного руководителя) раз. В план идут дела, набравшие большее 

количество голосов. 

Кодекс класса (1,5,10) – вновь созданные классные коллективы в игровой форме 

разрабатывают законы, принципы деятельности своего класса. Красной линией идет – ЧНЗТР 

(что не запрещено, то разрешено), т.е. необходимо предусмотреть все требования к организации 

жизнедеятельности классного коллектива. Работа по разработке может быть индивидуальной, 

парной, групповой. Кодекс выбирается общим решением учащихся, родителей, возможно 

привлечение педагогов, работающих в классе. 

“Социальный проект класса” (4-11 класс) - каждый класс в течение учебного года 

придумывает и организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные 

проекты, в которых участвуют определенные параллели, кроме этого класс придумывает свой 

оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован как в школе, так и за ее 

пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень  социализации учащихся, происходит привлечение внимания 

школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных 

проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных 

навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие 

лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Игры на сплочение классного коллектива (1-11 класс), например, 

Игра «Секретный друг» (4-11 класс). Эта акция периодически проводится в классе с 

целью моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. 

Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе 

с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, 

конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать 



 

 

 

 

    

 

для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция 

стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому 

ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит 

обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции 

испытывали при этом сами «секретные друзья» и т.п.  

Тропа доверия (1-11 классы)  игра по станциям на сплочение коллектива. На каждой 

станции классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и 

взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в 

которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания 

ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, её сплочённость, 

конструктивность разрешение ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться 

штрафные баллы за отставания за неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение 

правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных 

отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения 

в ней и способов её конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 

неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 

Коммуникативные тренинги (1-11 класс) – проводятся классным руководителем 

совместно с педагогомпсихологом. помогают объяснять учащимся нужные вещи, а именно: как 

важно понимать состояние другого человека, насколько легче общаться с людьми, которые 

сориентированы на положительное восприятие человека, предлагают модели поведения в 

различных ситуациях. 

Тематические экскурсии выходного дня (1-11 класс) – совместно спланированные с 

учащимися и родителями выезды учащихся и родителей с последующим обсуждением. Такие 

выезды дают возможность сплотиться детсковзрослому коллективу, получить учащимся 

навыки самообслуживания. 

Внутриклассные коллективные творческие дела (1-11 класс) – «8 марта», «День 

защитника Отечества», «День Матери», Дни рождения одноклассников и т.д, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.   

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за повед

ением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагого

м беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с рез

ультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его кла

ссе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоо

тношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустр



 

 

 

 

    

 

ойства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителе

м в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных п

ортфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личнос

тные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителе

м в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неу

дачи.  

• профориентация 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным пси

хологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное п

оручение в классе. 

 

Примерные мероприятия 

 Индивидуальные проекты (1-11 класс) – планирование индивидуальных проектов на 

основе личных интересов, преимуществ ребенка с целью повысить его авторитет в классе, 

создать условия для формирования уверенности, нахождения места в классе, создания ситуации 

успеха. 

Проект «Я знаю, я умею» предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из 

природного материала и т.п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а 

автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, 

разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей  

и корректно высказывать свое мнение о них.  

 Вовлечение учащегося в социально значимую деятельность (2-11 класс): 

волонтерскую деятельность, к участию в работе детских творческих групп, в работу органов 

классного и школьного соуправления. Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 Профориентационные беседы (1-11 класс) – направлены на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

С 7 класса выявление потребностей обучающихся в консультации психолога по 

профессиональному самоопределению, привлечение внешних экспертов для консультации  с 

участием родителей. 

 Индивидуальная образовательная траектория (2-11 класс) - документ, включающий 

в себя достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной 



 

 

 

 

    

 

деятельности. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 

областях за определенный период времени.  Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать 

и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя портфолио ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы 

достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 

 Церемония награждения «Признание» (2-11 класс) - ежегодная церемония, на которой 

вручаются награды лучшим ученикам по номинациям, выбранным на основе портфолио и 

набранным баллам в соответствии с критериями. Важно заранее ознакомить учащегося с 

критериями и помочь ему определить с выбором номинации, решиться выдвинуть свою 

кандидатуру и побороться за победу. 

• 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспит

ания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инт

еграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможнос

ть лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстано

вке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усили

й в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жиз

ни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отнош

ений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее остр

ых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленны

х на сплочение семьи и школы. 

 Родительский чат (1-11 класс)  – Чаты родителей в WhatsApp или других платформах 

для обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, в 



 

 

 

 

    

 

Совете родителей школы и в случае организации конкретного дела.  В чаты включены классные 

руководители (в классных чатах) и представители администрации (в общешкольных чатах). 

Чаты позволяют оперативно распространять важную классную или общешкольную 

информацию, получать обратную связь от родителей, передавать медиаконтент. 

Раздел «Родителям» на школьном сайте (111 класс) – состоит из нескольких 

подразделов, включает в себя раздел «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть 

возможность задать любой интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь. 

В разделе «Психологопедагогическая служба» родители могут оставить запрос на общение с 

психологом, социальным педагогом, задать вопрос в чате. 

Родительский комитет класса (111 класс)  выбирается с целью решения 

организационных вопросов класса, информирования родителей, своевременного выявления 

проблем, формирования мнения родителей класса по общим вопросам и трансляции его на 

общешкольном совете родителей, содействия взаимодействию семьи и школы в учебной и 

воспитательной деятельности. 

Цикл встреч “Профессии наших родителей” (1-6 класс)  проходит во время классных 

часов. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует  как 

лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, 

соблюдая правила общения на прессконференции. Повышается значимость родителя для 

ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 

обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

Семейные мероприятия (1-4 класс): 

• «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• «Самый умный» 

• «Мамина гостиная» 

• Осенние посиделки 

• Новогодний огонек 

• Проект «Прадеды и правнуки» и т.п. 

Родительский всеобуч (1-11 класс) – организация целевых мероприятий или 

информирование администрации о необходимости тематической образовательной встречи для 

родителей с целью повышения их педагогической компетенции. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Курс внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей), в том числе согласно Регламенту формирования 

социального заказа участников образовательных отношений на организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность является продолжением и расширением основного 

образования, служит средством для реализации «технологической карты» вариативных и 

индивидуальных программ и образует вместе с основным образованием единую систему 



 

 

 

 

    

 

продуктивной деятельности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира; базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебнопознавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и 

умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании. По 

итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. По итогам работы в 



 

 

 

 

    

 

данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления, защиты 

проектов, события.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Программа курсов – приложение 2. Программа курсов внеурочной деятельности 

может изменяться каждый учебный год. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся, 

ведущую деятельность:  

• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обу

чающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб п

едагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, ак

тивизации их познавательной деятельности: 

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к предмету, к учителю 

(1-11 класс): 

• ннеформальное общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных проектов; 

• ииспользование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, и

гр; 

• использование потенциала юмора; 

• обращение к личному опыту учеников; 

• внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников; 

• признание ошибок учителем 

• ттщательная подготовка к уроку. 



 

 

 

 

    

 

•  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), прин

ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока (1-11 класс) - установление 

правил, игровая составляющая позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения 

опозданий на урок, правильной организации рабочего места. Формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие 

социальных норм общества. 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений

, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро

вание ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки сво

его к ней отношения: 

Практикоориентированность (1-11 класс) - включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение нобелевской премии, политические события, научные открытия и т.д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую, обсуждение  примеров применения научного знания в жизни. Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

Уроки-экспедиции (1-11 класс) - проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, 

День дублера (1-11 класс) - проведение уроков и просветительских проектов для учеников 

начальной школы, создание условий для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах. Ученики начальной школы получают опыт позитивного 

общения со старшеклассниками на основе предмета. 

Методики развивающего обучения (1-11 класс) - создание гибкой и открытой среды 

обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, 

систем управления у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Функциональная грамотность 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонст

рацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

Дополнения в рабочие программы предметов (1-11 класс) – необходимо 

синхронизировать цели и задачи воспитания и предметное содержание программ. Желательно 

фиксировать в программе воспитательные возможности учебного материала. 



 

 

 

 

    

 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающи

ми одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаи

мной помощи; 

Тематические уроки в рамках межпредметного проекта «С разных сторон» (1-11 класс) 

 в один день все уроки в расписании посвящены изучению одной актуальной темы с позиции 

разных предметов. Ученики начальной школы участвуют в качестве экспертов, также 

старшеклассники проводят с малышами занятия по теме проекта. 

Организация консультаций по предмету, где в роли консультанта не учитель, а ученик 

отлично усвоивший тему. 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися; 

Учебные дискуссии  (4-11 класс) - дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. Материал должен затрагивать общественные ценности, а 

также вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение. 

Дидактические театральные постановки (1-9 класс) – полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках 

Групповая работа или работы в парах (1-11 класс) – формируют навыки командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися 

Составление интеллект-карты (1-11 класс) – аналитический инструмент, способ 

структурирования больших объемов информации эффективная графическая техника для 

управления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной знаковой 

системы в другую, навыки анализа и синтеза. 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающих

ся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помог

ают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Интеллектуальные игры (1-11 класс) – развивают нестандартное мышление, внимание к 

деталям, умение выделять главное, дают возможность проявить эрудицию, находчивость и 

чувство юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора и автора 

интеллектуальных игр. 

Викторины (1-11 класс) – нужно насытить вопросы викторины соответствующим 

ценностным содержанием, а после каждого вопроса инициировать небольшое обсуждение той 

проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том числе с использованием 

гаджетов. 

Настольные игры (1-11 класс) – адаптация любой настольной игры под предметное 

содержание. 

Ролевые игры (1-11 класс) – это форма взаимодействия взрослых и детей, порождающая 

особую реальность с особой, значимой для ее субъектов системой норм и ценностей, 

отраженных в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, переносятся на 

практическую деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить на себя различные 

роли, посмотреть на привычную реальность с других точек зрения.  



 

 

 

 

    

 

•  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся в

озможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ген

ерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитор

ией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения: 

Учебные проекты (1-11 классы) – форма работы, сочетающая работу на уроке и дома, 

воспитывает самостоятельность, развивает навык самостоятельного решения проблемы, 

привлекает к работе родителей. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 1-4 и 5-11 классов – форма 

организации научно исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

• организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, конкурсов, ин

теллектуальных игр, научно-практических конференций, дискуссионных площадок с целью ра

звития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предмет

ной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательн

ыми потребностями и индивидуальными возможностями; 

• использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: программы 

– тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научн

о-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конф

еренции и др. 

 

3.5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Основные задачи школы по работе с родителями: 

• организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

• ппривлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьни

ков; 

• пповышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным вопроса

м воспитания ребенка в семье и школе. 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  



 

 

 

 

    

 

• Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, участвующие в упр

авлении школой и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школы, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управлением 

образования. 

Основные задачи Управляющего совета 

❖ определение основных направлений (программы) развития образовательного учреждения; 

❖ защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательног

о процесса; 

❖ участие в определении компонента школы в составе реализуемого государственного образ

овательного стандарта общего образования, профилей обучения, системы оценки знаний обуча

ющихся при промежуточной аттестации, распределении стимулирующей части оплаты труда и 

других составляющих образовательного процесса; 

❖ содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного процес

са и форм его организации в школе, в повышении качества образования, в наиболее полном уд

овлетворении образовательных потребностей населения; 

❖ общественный контроль рационального использования выделяемых школе бюджетных сре

дств, доходов от собственной деятельности школы и привлеченных средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности; 

❖ контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в школе; 

❖ содействие реализации миссии школы, направленной на развитие социального партнерств

а между участниками образовательного процесса и представителями местного сообщества 

Совет родителей школы (1-11 класс) - состоит их представителей классов с 1 по 11. Собирается 

1 раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносится вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку Совет  представительский орган, важно, чтобы чего члены добросовестно 

доносили информацию до родительских комитетов классов. Каждый член Совета родителей 

школы курирует часть школьной жизни: питание, здоровье, школьные мероприятия и т.д. 

 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающим

ся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обуча

ющихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, прово

дятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочн

ые занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-10 класс)  

общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и 



 

 

 

 

    

 

родителям определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, 

составить индивидуальную образовательную траекторию.  

День открытых дверей (1-11 класс)  традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год в субботу. Целевая аудитория  ученики школы, их родители, гости. Это праздник 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия  планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся 

приобретают опыт совместной социально значимой. Родители имеют возможность 

познакомиться со школой изнутри, принять участие в активностях, задать вопросы учителям, 

администрации, ученикам. 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственны

м творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

“Школа родителей” (1-11 класс) - семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары  для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями 

значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности 

воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых 

педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и возрастных особенностей 

и потребностей детей и организуется по параллелям.  

• родительский форум при школьном интернетсайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.   

 «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать любой интересующий 

их вопрос администрации, получить обратную связь.  

«Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить запрос на общение с 

психологом, социальным педагогом, задать вопрос в чате, поучаствовать в видеоконференции, 

найти ссылки на интересные лекции или тренинги, ознакомиться с полезной информацией по 

психологопедагогической тематике.  

 «Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по профориентации, 

размещены простые тесты для определения склонностей ребенка, профориентационные игры, 

ссылки на статьи о soft skills и профессиях будущего, информация о возможностях знакомства с 

профессией и посещений предприятий. 

«Навигатор поступления» - информация о поступлении в колледжи и вузы, информация о 

полезных приложениях, актуальная информация о днях открытых дверей в вузах. 

«Новости». Здесь родители могут познакомиться с информацией о школьной жизни, с фото и 

видео отчетами, найти календарь важных школьных дел, каникул, расписание уроков, анонсы 



 

 

 

 

    

 

открытых мероприятий, куда приглашаются родители. 

Родительский чат (1-11 класс) – чаты родителей в WhatsApp для обсуждения и решения 

актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, в Совете родителей школы и в 

случае организации конкретного дела.  В чаты включены классные руководители (в классных 

чатах) и представители администрации (в общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно 

распространять важную классную или общешкольную информацию, получать обратную связь 

от родителей, передавать медиаконтент. 

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

• помощь и участие со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и вн

утриклассных мероприятий воспитательной направленности: мероприятия, которые проводятс

я с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировани

и экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выст

упают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных сор

евнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мас

терклассах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для орган

изации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. Деятельность развивает отношение к 

окружающим людям, особенно к семье, как безусловной и абсолютной ценности, как равнопра

вным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаим

оподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чу

вства одиночества. 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго

гических работников и родителей. 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Обучающимся начальной школы и среднего звена не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление трансформируется в детсковзрослое 

самоуправление или «соуправление». Система соуправления в школе охватывает учащихся со 2 

по 11 класс. 

Цель организации детсковзрослого соуправления в школе  создание условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социальнозначимую деятельность. Участие в самоуправлении 

даёт возможность учащимся попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 



 

 

 

 

    

 

коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Школьного комитета, создаваемого для учета мнения обу

чающихся по вопросам управления школой и принятия административных решений, затрагива

ющих их права и законные интересы. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

❖ планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно

образовательных событий; 

❖ разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов; 

❖ управление социально ориентированной деятельности школы;  

❖ создание и укрепление общешкольных традиций. 

Школьный комитет состоит из Совета капитанов и Совета Старшеклассников. 

Совет Старшеклассников (5-11 класс)  представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе учащихся, объединившихся на основе общности 

интересов с целью защиты прав и законных интересов детей и подростков, решения их проблем, 

а также содействия и организации деятельности. Осуществляет представление интересов 

обучающихся в процессе управления школой; поддержку и развитие общественноценностных 

инициатив учащихся в жизни Школы и общественной жизни; координацию деятельности 

членов ученического соуправления при осуществлении совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных интересов обучающихся в Школе; 

Порядок формирования СС – в совет избираются учащиеся с 5 по 11 класс включительно 

путем голосования. Каждый классный коллектив выдвигает в Совет своих кандидатов. 

Совет капитанов является выборным руководящим органом ученического соуправления 

учащихся 24 классов. Членами совета становятся ученики (по одному от каждого класса, 

начиная со 2ого), выбираемые классом один раз в год, в триместр, в месяц (по решению 

детского коллектива). Совет капитанов участвует в составлении плана воспитательной работы, 

помогает педагогам организовать работу с отстающими детьми; проводит рейды, смотры, 



 

 

 

 

    

 

конкурсы; принимает участие в организации культурно–массовых мероприятий на параллель 

или всей школы; организует и контролирует деятельность классных  органов 

соуправления;  распространяет информацию о деятельности соуправления; выступает с 

инициативами по различным вопросам, в том числе, по благоустройству школы, вносит  

предложения в администрацию школы. 

Школьный комитет выбирает Лидера, заместителя лидера, а также внутри комитета 

создаются разные министерства: спорта, культуры, труда, права и порядка – и т.д, во главе 

которых министры. 

 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фес

тивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных к

онкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из старшеклассников и курируемой школьным психолого

м группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (Служба медиации) 

ШСП  разновозрастная группа по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

изучающая методики урегулирования конфликтов, законы межличностного общения. В состав 

Школьной службы примирения входят коммуникаторы  из числа членов классного соуправления 

с 5 по 11 класс.  На занятиях члены службы развивают коммуникативные навыки, обучаются 

способам разрешения конфликтов, правилам межличностного общения, принятия на себя роли 

посредника – миротворца при возникновении конфликтных ситуаций, учатся проводить 

коммуникативные игры. Коммуникаторы участвуют в организации просветительских 

мероприятий по улучшению межличностного общения (ассамблеи, тренинги, презентации, 

публикации постов в соцсетях). Участвуют в разрешении конфликтных ситуаций среди 

учащихся в составе конфликтной комиссии 

Члены службы примирения,  начиная с 8 класса , принимают участие в заседаниях 

школьной конфликтной комиссии. Группа курируется психологом. 

• через деятельность активов творческих объединений (ЮИД, пресс-центр), актива РДШ. 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидер

ов членов Совета школы, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванн

ых координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных р

уководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные на

правления работы класса (например: спортивный сектор, сектор  творческих дел, актив РДШ в 

классе, прессцентр класса и др). 

Классное соуправление на уровне классов с 5 по 11 

Организатор. Работает с общешкольным планом, информирует класс о мероприятиях, 



 

 

 

 

    

 

распределяет задания, следит за обновлением информации в классном уголке, создает рабочие 

группы в WhatsApp. записывает и оформляет мысли во время мозгового штурма, знает дни 

рождения всех учеников класса, собирает информацию об учебных проблемах класса, 

представляет класс на открытых заседаниях школьного оргкомитета. 

Организация классного соуправления на уровне 511 классов состоит из таких же групп актива, 

как и школьное самоуправление (организатор (староста), креативщик, корреспондент/фотограф, 

видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, коммуникатор (служба 

примирения), волонтер, шеф (работа с малышами) и тд. Членом классного соуправления 

является каждый ученик с 5 по 11й класс. Каждый класс выбирает представителей для участия 

в школьных разновозрастных творческих группах по всем предложенным направлениям. Класс 

имеет право ввести дополнительные роли для классного соуправления. Каждый член классного 

коллектива выбирает направление работы не менее, чем на триместр. Можно совмещать 

несколько направлений работы. Можно распределить ответственность за какоелибо 

направление между всеми членами классного коллектива. Член классного соуправления не 

обязательно является членом школьных групп соуправления, но обязательно посещает 

общешкольные заседания. Классный руководитель участвует в работе классного соуправления 

и выступает в роли наставника.  

Классное соуправление на уровне классов со 2 по 4: 

В состав актива класса избираются представители классного коллектива сроком на один месяц, 

триместр или один год (по решению классного коллектива). В состав актива класса входит 

староста класса, отвечающий за организацию дежурства по классу, по столовой, по школе (34 

классы), за выполнение правил для учащихся. 

 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте

ниями и т.п. 

• через ведение «Портфолио - лично-общественное пространство обучающегося, отраж

ающее его индивидуальный маршрут, способствующий рефлексии, систематизации опыта, пос

тановке целей (стратегических) и планирование их реализации; 

 

3.7. Модуль Детские общественные объединения 

 

 Детская общественная организация СТИЛ (самостоятельные творческие 

инициативные личности) в школе представлены через единство объединений: 

• Совет Старшеклассников 

• Совет капитанов 

• Первичная ячейка РДШ 



 

 

 

 

    

 

• Совет Музея 

• Совет ШСК «Атлант» 

• ЮИД 

• ДЮП 

• Военно-патриотическое объединение 

• Школьная служба примирения 

• Отряд «Доброе сердце» (волонтеры 

Действующее на базе школы общественное объединение РДШ (Российское движение 

школьников) – добровольное, самоуправляемое, движение общественно-государственной 

организации, целью которой является содействие в формировании личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. Воспитание в общественном 

объединении РДШ осуществляется через направления деятельности:  

Направления деятельности Виды деятельности 

Личностное развитие Творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация 

профессий. 

Военно-патриотическое 

направление 

Участие в военно-патриотических мероприятий школы, 

района, города 

Информационно-медийное Подготовка детского информационного контента. Выпуск 

газет, создание видеопродукции 

Гражданская активность Волонтерская деятельность 

Поисковая деятельность, изучение истории и краеведения. 

Воспитание культуры безопасности. 

 

Совет Старшеклассников совместно с Советом Капитанов и советом РДШ 

❖ утверждение и последовательная реализация демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

❖ организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом: посильная помощь, оказываемая пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории; организация сбора макулатуры. 

❖ клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов РДШ для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 



 

 

 

 

    

 

❖ мероприятия в начальной и средней школе, привлечения новых участников РДШ 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

❖ поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения символики РДШ, проведения в 

конце каждой четверти церемонии посвящения в члены РДШ, создания и поддержка интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных квартирников.  

❖ участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом: участие в 

движении «волонтерымедики», «День книгодарение» и др. 

 

Отряд «Доброе сердце» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественнополезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным.  

• Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны.  

• Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

• Волонтеры медики 

• Социальное волонтерство 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе волонтерами встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); (Пост №1, 

Флагманская программа «Волонтеры Победы»);  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) – в проведении культурно

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по благоустройству территории данных учреждений;  



 

 

 

 

    

 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащим в регионах стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий (Акции «Дети детям», «Письмо солдату», «Помоги пойти учиться»)  

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в пришкольном 

участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

Школьная служба примирения 

 В состав входят учащиеся, интересующиеся вопросами восстановительной медиации и 

готовыми быть членами Школьной службы примирения. Владеют методиками улаживания 

конфликтов, межличностного общения. Происходит воспитание духа сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента с 

обоснованием высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке различных 

ситуаций, уважительного отношения друг к друг, формируются ценностные ориентиры для 

самоидентификации в обществе; занятия способствуют формированию высокого уровня личной 

ответственности, воспитанию уважения к участникам образовательного процесса, развитию 

коммуникативных навыков, нравственных качеств воспитанников, развитию логического 

мышления и навыков работы с людьми; развитию коммуникативных, рефлективных навыков у 

участников, необходимых для работы медиатора. 

 

Совет ШСК «Атлант» 

 В состав входят представители классного соуправления с 5 по 11 класс. Разновозрастная 

группа школьного актива, участвующая в планировании, организации и проведении спортивных 

мероприятий, мероприятий по системе “Старшие для младших” в школе, организующая 

просветительскую деятельность в области спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), участвующая в организации и проведении тестирования ГТО.  

 

Отряды ЮИД, ДЮП 

 Пропаганда личной безопасности, профилактика ДТП с участием детей, профилактика 

пожаров.  

 Проведение мероприятий в начальном и среднем звене. 

 

3.8. Модуль Профориентация 

 



 

 

 

 

    

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

 Цикл профориентационных часов общения (1-10 класс) проводятся по плану. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или 

развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). Возможные 

темы: «Профессии наших родителей, бабушек и дедушек»; «Профессии по дороге в школу»; 

«Кто я и что могу?», «Профессии нашего города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии 

будущего». 

• участие в конкурсах профориентационной направленности разного уровня 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 Цикл профориентационных игр – квесты, деловые игры для учащихся разного возраста с 

1 по 10 класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают 

классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о 

существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут 

востребованы на рынке труда в будущем; о профессиональных качествах человека, о навыках 

21 века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками 

информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценивать  собственные   возможности,  при выборе профессии. 

• проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с представителями разных 

профессий. 

 Клуб интересных встреч (1-10 класс) - традиционные собрания для учащихся разных 

возрастов с приглашением гостей - известных личностей, представителей разных профессий, 



 

 

 

 

    

 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят  разном формате - 

“круглый стол”, “100 вопросов к взрослому”, “10 глупых вопросов” и др. Учащиеся заранее 

знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Это дает ребенку возможность общения с успешными людьми, которые готовы поделиться 

своим опытом построения карьеры. Такие встречи  мотивируют учащихся к  саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность 

и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. Встречи организуются участниками школьного 

комитета. Учащиеся принимают участие в опросе и выражают свои предпочтения к тематике 

встречи и спикерам. В качестве спикеров  приглашаются родители ил медийные личности. 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

 Профориентационное Онлайн тестирование проводится у учеников 8-10 классов и в 11  - 

по желанию. Результаты теста обрабатываются психологами и обсуждаются с ребенком при 

участии родителей. Возможно использование готовых продуктов (например, тестирование 

МГУ). Тестирование дает  школьнику возможность получить информацию о своих 

возможностях и предпочтениях в мире профессий, помогающего определиться с выбором 

продолжения образования и с выбором будущей профессиональной деятельности; 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), посвященных выбору 

профессий. Например, такими ресурсами могут быть: Атлас новых профессий http://atlas100.ru, 

Банк интерактивных профессиограмм http://prof.eduprof.ru; Мой ориентир http://мой-

ориентир.рф, Навигатум https://www.navigatum.ru/czn.html, ПрофВыбор.ру 

http://www.profvibor.ru и другие. 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интерн

ет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посеще

ние открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам ск

лонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые мо

гут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 Консультации с психологом или приглашенным специалистом  (8-11 классы) - проходят по 

заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://www.navigatum.ru/czn.html
http://www.profvibor.ru/


 

 

 

 

    

 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно 

проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже 

проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные 

стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного об

разования., профессиональные пробы. 

 Профессиональные пробы (10-11 классы) – деятельность, в рамках которой выполняются 

задания различного уровня сложности, имитирующие типичные для специалиста ситуации с 

разделением на завершенные циклы и созданием законченного продукта. Прохождение 

школьником серии профессиональных проб по наиболее востребованным, 

высокотехнологичным, массовым, новым профессиям создает условия для самостоятельного и 

осознанного профессионального выбора 

• осуществление межведомственного взаимодействия (ОП, «ВУЗами и СУЗами, КГБК ДО «

Краевой центр профориентации и развития квалификаций, МБОУ ДО «Центр профессиональн

ого самоопределения», МБОУ ДО «Медиа-мастерская», МБОУ ДО «Центр творческого развит

ия и гуманитарного образования»)). 

• ранняя профориентация (создание на параллели 56 классов математического, лингвистич

еского, спортивнооздоровительного, аэрокосмического классов) 

• создание предпрофильных классов на параллели 89 классов (медицинского, математичес

кого, психологопедагогического) 

• специализированные классы на параллели 1011 классов (технический, гуманитарный, на

учноестественный, медицинский) 

 

3.9. Модуль Школьные медиа 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Разновозрастная группа школьного актива, включающая в себя прессцентр, школьное 

радио, видеостудию, дизайнбюро, техподдержку, осуществляющую информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведению мероприятий, освещении 

деятельности школы. В процессе работы в группе происходит обучение навыкам проведения 

интервью, опросов общественного мнения, написания статей в разных медиаресурсах, 

изучение особенностей представления информации на разных платформах (сайт, инстаграм, 

соц.сети, презентации и т.п.), работа с фото и видео материалами, компьютерная верстка. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных событий в 



 

 

 

 

    

 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий, Осуществляет 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• разновозрастный актив прессцентра школы, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное телевидение, радио) наиболее интересных моментов жизни школы

, популяризация общешкольных ключевых дел. 

• школьная газета «Школьный Домовенок», на страницах которой размещаются материал

ы о школьных событиях, печатаются литературные произведения учеников. 

• школьный прессцентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информа

ционно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мул

ьтимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капус

тников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, подд

ерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью ос

вещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привле

чения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями м

огли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

• реализация интерактивных культурнообразовательных проектов «Неизвестное об извес

тных», «А вы знали? День в истории», «Это интересно», «Советуем почитать – посмотреть – п

осетить» 

• школьная видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется мон

таж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом н

а этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• школьное Радио – особая медиа группа, созданная с целью организации информационн

ого потока, просветительского вещания и места проб профессиональных навыков, как техниче

ского, так и гуманитарного характера; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль Система профилактики. Здоровый образ жизни 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка в направлении «система 

профилактики и ЗОЖ» – обеспечить предупреждение асоциального поведения, коррекцию 

личности ребенка, своевременное оказание помощи ему в самоутверждении; обеспечить 

укрепление физического здоровья, душевного здоровья и хорошего эмоционального состояния 

ребенка, способствовать осознанию каждым учеником значимости его физического состояния 



 

 

 

 

    

 

для жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных сил  для 

профессионального становления. Эта работа осуществляется через:  

На групповом уровне: 

• Реализация профилактической программы «Жить здоровО – здОрово!?» 

• деятельность ШСК «Атлант»: проведение спортивных праздников, дней здоровья; 

организация участия в ШСЛ, в сдаче президентских тестов; обеспечение участия команд школы 

в спортивных соревнованиях разного уровня; организация деятельности спортивных секций 

разной направленности; 

• циклы профилактических классных часов, направленных на просвещение школьников 

(профилактика вредных привычек; экстремизма; вопросы гигиены и здорового питания); 

• участие в конкурсах, акциях профилактической направленности разного уровня; 

• осуществление межведомственного взаимодействия (ОП, «Эдельвейс», «Центр Защиты 

материнства и детства», центр «Эго», «Веста», центр продвижения молодежных инициатив 

«Вектор», Отдел опеки и попечительства и тд); 

• профилактические игры и тренинги: игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о способах противостояния негативным явлениям; 

• деятельность совета профилактики. 

• проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с представителями разных 

сфер профилактики. 

На индивидуальном уровне: 

• профилактические беседы, направленные на предупреждение асоциального поведения и 

вредных привычек; 

• проведение заседаний Службы медиации (по индивидуальному запросу); 

• приглашение на совет профилактики; 

• проведение обследований и разработка рекомендаций узкими специалистами 

(социальнопсихологическая служба) по запросу; 

• индивидуальные консультации педагогов по подбору оптимальной физической нагрузки, 

рекомендации по занятиям ФК и спортом. 

 

3.11. Модуль Воспитание через школьный музей 

 

 В воспитательном пространстве школы существует музей «Были заповедного леса»., 

ведущий свою деятельность в нескольких направлениях: 

• увековечивание имени Елены Александровны Крутовской;  

• история школы;  

• история развития микрорайона Солнечный; 

• Без прошлого нет будущего (история Великой Отечественной войны и современных 

локальных войн); 



 

 

 

 

    

 

• реализация проекта «Музей под открытым небом». 

 Этим объясняется значимость музейной педагогики в воспитательной работе школы. 

Воспитание посредством деятельности школьного музея осуществляется преимущественно 

через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах: (экскурсии, опыт поисковой деятельности, 

опыт проектной деятельности и др) 

• формирование детсковзрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание музейных традиций, задающих определенные социально значимые формы 

поведения; 

• поддержку в музейных активах школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

3.12. Модуль Система дополнительного образования 

 

Система ДО играет важнейшую роль в целях формирования единого образовательного 

пространства общеобразовательной школы № 144 для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

ДО является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования 

и обеспечивает решение всех задач воспитания. 

Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художес

твенно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физичес

кой культурой и спортом;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья у

чащихся;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотичес

кого, трудового воспитания учащихся;  

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выд

ающиеся способности;  

• профессиональную ориентацию учащихся;  

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления з

доровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  



 

 

 

 

    

 

• формирование общей культуры учащихся.  

Работа в системе дополнительного образования осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• аудиторные занятия по программам; 

• участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, акциях различного уровня; 

• участие в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Учебный план по ДО может формироваться на каждый учебный год: дополнятся и 

изменяться. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

    

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МАОУ СШ №144 воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами МАОУ СШ №144 с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МАОУ СШ №144, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ СШ №144 осуществляется по следующим 

направлениям: 

• Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

• Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 



 

 

 

 

    

 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось р

ешить за минувший учебный год? 

• какие проблемы решить не удалось и почему? 

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому к

оллективу? 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами уче

нического самоуправления, 

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоупр

авления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы (члены Управляющего Совета школы). Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

• качество проводимых в школе экскурсий, походов; выездных мероприятий; 

• качество профориентационной работы школы; 

• качество работы школьных медиа; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МАОУ СШ №144 будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы 

на 2022/23 учебный год. 

 

 



 

 

 

 

    

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:  

  

Качество проводимых  

общешкольных ключевых  

дел   

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников   

Заместитель 

директора, 

организаторы    

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов   

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)   

Классный 

руководитель   

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности   

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие  

отчеты)   

Заместители 

директора  

Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков   

Анализ динамики результатов 

поведения и активности учащихся 

на уроках (справка)  

Заместитель 

директора по УВР, ВР  

Качество существующего в школе 

детского самоуправления   

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

(школы)   

Классный 

руководитель   

Качество проводимых 

мероприятий (КТД и т.д.) в 

рамках РДШ  

Мониторинг участия (справка)  Заместитель 

директора  

Качество профориентационной 

работы школы  

Мониторинг участия  заместитель 

директора по ВР  

Качество взаимодействия школы 

и семей обучающихся  

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий  

Классный 

руководитель  

Качество воспитательной работы 

классных руководителей  

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме  

(Мониторинг)  

Заместитель 

директора, классные  

руководители  

  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы — это программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы  

основного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися являются:  

• Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  



 

 

 

 

    

 

• Приказ № 1897 от 17.12.2010 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

• Приказ № 1598 от 19.12 2014 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

• Приказ № 1599 от 19.12.2014  "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

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

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

• Письмо Минобразования РФ от 28.02. 2003 № 27/2643-6 «О методических рекомендациях 

по организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения». 

• Устав школы. 

Программа коррекционной работы является структурным компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ № 144 разработана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

 Обучающийся с ОВЗ–физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения основной 

образовательной программы основного общего образования  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа коррекционной работы разработана, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и АООП, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Программа коррекционной работы для уровня основного образования 

непрерывна и преемственна с другим уровнем образования (старший), учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Коррекционная 

работа на уровне основного общего образования заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы основного общего образования на 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://school144.my1.ru/documents/August20/a_shk_144-oop_noo_2020-2021.pdf
http://school144.my1.ru/documents/August20/a_shk_144-oop_noo_2020-2021.pdf
https://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


 

 

 

 

    

 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация (индивидуальных) учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

соблюдение интересов ребёнка, системность, непрерывность, вариативность, комплексность. 

• Приоритетность интересов ребенка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

• Системность 

Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей. 

• Непрерывность 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности. 

• Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

• Комплексность 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
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воспитательной работы. 

Программа коррекционной работы на уровень  основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное  содержание:  диагностическое,  

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО 

ОРЕИНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности МАОУ СШ № 144 (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы: 

Диагностическая работа включает: Участники 

реализации 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ОВЗ при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ;  

- выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер;  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 
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- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования 

информации, способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

 

Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 

 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

семинары, 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 обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Медицинский 

работник 



 

 

 

 

    

 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап реализации Срок Результат 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно 

аналитическая деятельность). 

сентябрь- 

май 

 

оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей 

 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно 

исполнительская 

деятельность). 

октябрь- 

май 

организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с 

ОВЗ при целенаправленно созданных 

условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой 

категории детей 

Этап диагностики 

коррекционно- развивающей 

образовательной среды 

(контрольно – 

диагностическая 

деятельность). 

май- 

июнь 

констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно 

развивающих программ особыми 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно- 

корректировочная 

деятельность). 

август- 

сентябрь 

внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы 

 

4.СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО–СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРАВОЖДЕНИЯ 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Основная цель сопровождения: 

  - оказание помощи в решении проблем, связанных с освоением основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Задачи сопровождения:  

 - правильный выбор образовательного маршрута;  

 - преодоление затруднений в учебе; 

  - решение личностных проблем развития ребенка.  

 

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап: 

 - определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы; 

 - анализ состава детей с ОВЗ в школе, их особых образовательных потребностей; 



 

 

 

 

    

 

 - создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий, 

обучающихся с   ОВЗ. 

 

Основной этап: 

 - разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; 

 - раскрываются направления коррекционной работы; 

 - раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы; 

 - описываются специальные требования к условиям реализации ПКР; 

 - разрабатываются рабочие предметные коррекционно-развивающие программы. 

 

Заключительный этап: 

 - осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

 - проводится обсуждение хода реализации программы на школьном психолого-

педагогическом консилиуме (ППк), методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

 - принимается итоговое решение. 

 

 Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления о согласии в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

В МАОУ СШ № 144 создан психолого-педагогический консилиум (ППк), который 

является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной организации, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Задачами ППк организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

являются: 

 - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии; 

  - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 - выявление резервных возможностей развития; 

 - определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем), регламентируются локальными нормативными 

актами МАОУ СШ № 144, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

 Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

 

Медицинская поддержка и сопровождение 

Медицинское сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется медицинским 

работником школы (врачом, медицинской сестрой) на договорной основе МАОУ СШ № 144 и 

КГБУЗ ГДБ № 8 на оказание медицинских услуг.  



 

 

 

 

    

 

Помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Может участвовать в диагностике школьников 

с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, проведении 

консультаций педагогов. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Медицинский работник, является сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

 

Лечебно–профилактический сопровождение 

 Лечебно–профилактический сопровождение предполагает проведение лечебно–

профилактических мероприятий: 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка; 

-  проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 

(специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Психологическое сопровождение  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

индивидуальной или подгрупповой форме и включает в себя: 

- организацию работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики;  

- активное воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений 

в усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия;  

- коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, 

преодоление трудностей в освоении ООП НОО. 

 Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных 

действий использует следующие приёмы:  

- создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог осуществляет работу по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ по профориентации, основной задачей которой в данном 

направлении деятельности является постепенное формирование у обучающегося с ОВЗ 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и 

реализации своих профессиональных планов и перспектив. 

 Педагог-психолог осуществляет работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. В течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает проведение обучающих семинаров и тренингов.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

Психологическое сопровождение 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, психофизиологического и личностного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Задачи Содержание формы и 

методики работы 
Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая  

работа 

1.Первичная диагностика 

для выявления детей, особо 

нуждающихся в 

психологической 

коррекции. 

1. Углубленная 

диагностика детей с  ОВЗ, 

детей- инвалидов  с 

целью  определения 

уровня  и особенностей 

эмоционально- волевой и 

личностной  сферы, 

уровня сформированности 

УУД. 

1. Наблюдение. 

2. Психологическое 

обследование. 

Методики:  

- «10 слов» Лурия; 

- «Пиктограммы» Лурия; 

- Прогрессивные матрицы 

Равена; 

- «Корректурная проба» Бурдон; 

- Таблицы Шульте; 

- Отсчитывание по Крепелину; 

- Запоминание краткого 

рассказа; 

1. В течение года. 

2. Первичная 

диагностика (сентябрь), 

вторичная диагностика 

(май). 

3. Сентябрь-октябрь. 

4. В течение года (по 

запросу). 

5. В течение года (по 

запросу). 

6. В течение года (по 

результатам 

диагностик). 

1. Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

психологической помощи. 

2. Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ. 

3. Получение 

объективной информации

 об организованности 

ребенка, умении  

учиться, особенности 

личности, уровне 

сформированности УУД. 

4. Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 



 

 

 

 

    

 

-  Сравнение понятий; 

- Последовательность картинок 

и др. 

3. Анкетирование родителей. 

Методики: 

- «Здоровье вашего ребенка»; 

- «Ребенок глазами 

родителей». 

4. Беседы с педагогами. 

5. Анкетирование 

обучающихся. 

Методики: 

- «Психолого-педагогическая 

диагностика суицидального 

поведения» Горская; 

- «Тест школьной тревожности» 

Спилберг; 

7. В течение года (по 

результатам диагностик, 

по запросу). 

8. В течение года (по 

результатам диагностик, 

по запросу). 

 

 

 

замкнутость, обидчивость, 

агрессивность и т.д.) 



 

 

 

 

    

 

- Диагностика самооценки 

мотивации одобрения Д. 

Марлоу и др. 

6. Составление 

индивидуальной карты 

развития. 

7. Беседа с родителями.  

8. Составление 

характеристики, выработка 

рекомендаций. 

  

Коррекционно-

развивающая работа 

1. Психологическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Развитие и 

коррекция эмоционально-

волевой сферы 

обучающихся. 

3. Формирование 

навыков социализации и 

расширение социального 

1. Разработка и 

осуществление 

адаптированной 

образовательной программы. 

2. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

3. Составление расписания 

занятий. 

4. Проведение 

коррекционных занятий 

1. В течение года. 

2. Август-сентябрь 

(коррекция в течение 

года). 

3. Август-сентябрь 

(коррекция в течение 

года). 

4. Сентябрь-май. 

5. Январь-февраль. 

Положительная 

динамика развиваемых 

параметров. 



 

 

 

 

    

 

взаимодействия со 

сверстниками. 

(индивидуальных и в мини-

группах). 

Методики: 

- Тренинговые упражнения; 

- Графические упражнения; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Сказка терапия; 

- Релаксационные упражнения; 

- Беседы, опрос (описание 

объектов, загадывание 

наглядно представленных 

объектов, классификация 

предметов, составление 

рассказов, пересказ и др.) 

- «Корректурная проба»; 

- «4 лишний»; 

- Прогрессивные матрицы Д. 

Равена; 

- Домино, лото, пазлы; 

6. В течение года. 



 

 

 

 

    

 

- «Определение сходств, 

различий» 

- Подбор синонимов, 

антонимов; 

- Продолжение числового ряда, 

рисунка, рассказа и др. 

5. Отслеживание динамки 

развития ребенка. Проведение 

диагностического среза. 

Методики: 

- «10 слов» Лурия; 

- «Пиктограммы» Лурия; 

- «Фигуры Поппельрейтора»; 

- Таблицы Шульте; 

- Запоминание краткого 

рассказа; 

-  Сравнение понятий; 

- Последовательность картинок; 



 

 

 

 

    

 

- «Запоминание изображений» 

Семаго. 

6. Обсуждение динамики 

развития ребенка на ППк, 

педагогических консилиумах). 

 

Консультативная  

работа 

Психологические 

консультации 

педагогов, 

администрации и 

других специалистов, 

родителей/законных 

представителей. 

1. Психологические 

консультации педагогов, 

администрации и других 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

с ОВЗ. 

2. Индивидуальные 

консультации, групповые 

консультации. 

В течение года. Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

Информационно-

просветительская 

Психологическое 

просвещение 

родителей, педагогов по 

вопросам обучения, 

воспитания и коррекции 

психического развития 

детей 

1. Выступления на 

родительских собраниях. 

2. Проведение семинаров для 

педагогов. 

3. Выступление на  

методических объединениях 

учителей , педсоветах. 

В течение года (в 

соответствии с 

планом школы). 

1.Повышение 

уровня 

родительской 

компетентности 

и 

активизация роли 

родителей  в воспитании и 

обучении ребенка. 



 

 

 

 

    

 

младшего школьного 

возраста. 

2.Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 



 

 

 

 

    

 

1. Контакт педагога-психолога с медицинским работником 

Педагог-психолог активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными 

медицинского обследования обучающихся для уточнения этиологии и характера 

психологических нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного 

коррекционного подхода к ним. 

       2.Связь педагога-психолога с родителями 

Работа педагога-психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с 

отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в 

психологическую работу с детьми по профориентации, перенесение акцента с акта выбора 

профессии на подготовку к ней путем правильной оценки природных особенностей и 

направленного формирования необходимых качеств и свойств личности. 

                     3. Контакт педагога-психолога с учителями 

Работа педагога- психолога с учителями осуществляется путем личного контакта. 

 Педагог-психолог: 

- информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребенка; 

- обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, 

возникающих при общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и 

достижения психического равновесия; 

- обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление 

интересов, ребенка, включение ребенка в работу различных секций, кружков, студий и т.п.) 

 

Логопедическое сопровождение 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

психолого-педагогического консилиума МАОУ СШ № 144. Учитель-логопед является членом 

команды специалистов, реализующих психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве. 

Логопедическая работа ориентируется на основные дидактические принципы общей 

педагогики: научность, систематичность и последовательность, доступность и наглядность, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей, формирование сознательности и 

активности ученика. Логопедические занятия» - курс, подводящий обучающихся к осознанию 

цели и ситуации речевого общения, 

адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации 

разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи 

его содержания. Обязательным является взаимодействие учителя-логопеда со всеми 

специалистами школы. 

Наибольшая результативность логопедической работы является взаимодействия 

учителя-логопеда с родителями. Через участие в занятиях, через домашние задания 

происходит включение родителей в коррекционный процесс. 

 



 

 

 

 

    

 

 

Логопедическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых нарушений, способствующих успешной адаптации и 

интеграции ребенка в социуме. 

Направления 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Задачи Содержание формы и 

методики работы 
Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

Диагностическая   работа 1.Первичная диагностика 

для выявления детей, 

нуждающихся  в 

логопедической помощи. 

2. Углубленная              

 диагностика детей с ОВЗ с 

целью определения уровня 

развития речи, а также 

возможных 

 нарушений речевого 

развития. 

2.Итоговая диагностика для 

выявления результатов в 

преодолении речевых 

нарушений. 

3.Составление 

 Мониторинга динамики 

речевого  развития. 

1.Наблюдение, 

логопедическое 

обследование. 

Методики: 

Фотекова Т.А. 

«Тестовая 

методика 

диагностики 

речевых 

нарушений 

школьников» 

2.Беседы с педагогами. 

3.Заполнение 

диагностических 

документов. 

4.Составление 

характеристики, выработка 

рекомендаций. 

Сентябрь, май 1.Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

логопедической помощи. 

2.Получение объективной 

информации об уровне 

развития  обучающихся и 

возможных нарушениях 

речевого развития. 

Коррекционно-

развивающая работа 

1.Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение   детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.Формирование групп 

для коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

 Положительная динамика 

развиваемых параметров. 



 

 

 

 

    

 

2.Составление 

перспективного и 

календарно- тематического 

планирования. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

Методики: 

Фотекова Т.А. 

«Тестовая 

методика 

диагностики 

речевых 

нарушений 

школьников». 

Консультативная    работа Консультирование 

педагогов, родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития детей с 

ОВЗ. 

1.Индивидуальные 

консультации родителей. 

2.Выступления на 

родительских собраниях, 

участие в семинарах. 

 Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли родителей 

в воспитании и  обучении 

ребенка. 

Информационно-

просветительская  работа 

Консультирование педагогов 

и других специалистов  по 

вопросам развития и 

коррекции речевого  развития 

детей с ОВЗ. 

1.Индивидуальные 

консультации педагогов. 

2.Выступление на 

педагогических советах, 

методических семинарах, 
методических 

объединениях учителей 

начальных классов. 

 Повышение компетенции 

педагогов в области 

коррекции речевого 

развития детей с ОВЗ. 

 

  



 

 

 

 

    

 

1. Контакт учителя- логопеда с учителями 

Учитель-логопед ведет работу в тесном контакте с учителями русского языка и 

литературы, которые на уроках могут способствовать закреплению речевых навыков, 

приобретаемых обучающимися в процессе логопедических занятий. Контакт учителя-логопеда 

с учителями осуществляется на всех этапах логопедической работы, начиная с первичного 

обследования, о результатах которого учителю-логопеду необходимо поставить в 

известность классного руководителя данного класса, и кончая выпуском обучающегося. 

Учитель-логопед может посещать уроки русского языка, развития речи, чтения и другие 

с целью проверки речевых возможностей обучающихся, имеющихся нарушения речи (в 

свободное от логопедических занятий время).  

 

2. Контакт учителя- логопеда с педагогом – психологом 

Учителю-логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом–психологом, так как 

занятия педагога – психолога с обучающимися могут оказывать существенную помощь в 

формировании психологической базы речевой деятельности обучающихся. 

 

3. Связь учителя- логопеда с родителями 

Работа учителя-логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с 

отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую 

работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения 

к речи ребенка в домашней обстановке и помощь в выполнении домашних заданий, даваемых 

учителем-логопедом. 
 

4. Контакт учителя-логопеда с медицинским работником 

Учитель-логопед активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными 

медицинского обследования обучающихся для уточнения этиологии и характера речевых 

нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода 

к ним, соответствующего тому или иному нарушению. 

 

Дефектологическое сопровождение 

Значимым направлением в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ является 

дефектологическое сопровождение, представляющее собой систему разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на коррекцию и компенсацию 

психофизических недостатков детей данной категории.  

Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога в начальной школе, 

основываясь на принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, в соответствии со структурой и характером 

нарушений, их влиянием на учебную деятельность и направлена на общее развитие ребенка, а не 

тренировку отдельных мыслительных процессов. Неотъемлемой частью в работе дефектолога в 

рамках реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ является консультированию педагогов и 

родителей. Инициатором консультации может быть, как специалист, так и сам консультируемый.  

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

Дефектологическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей дефектологической работы по коррекции нарушений развития у обучающихся с ОВЗ, при освоении 

образовательной программы и создание условий, способствующих её освоению. 

Направления 

дефектологического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи Содержание формы и 

методики работы 

Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

Диагностическая  работа 
1.Первичная диагностика 

для выявления детей, 

нуждающихся  в 

дефектологической 

помощи. 

2. Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ с целью 

определения уровня 

развития. 

2.Итоговая диагностика для 

выявления результатов в 

преодолении нарушений 

развития. 

3.Составление  

мониторинга динамики

 развития. 

1.Изучение документов. 

2.Беседы с педагогами. 

3.Наблюдение, 

дефектологическое 

обследование. 

Методики: 

Диагностирование: 

беседа; моторное развитие 

(Проба Хеда); подбор 

простых аналогий С.Д. 

Забрамная; «разрезанные 

картинки» А.Н. 

Бернштейн; исключение 

понятий С.Я. Рубинштейн; 

понимание скрытого 

смысла текста А.Р. Лурия; 

1. Август-сентябрь. 

2. Май 

1.Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

дефектологической 

помощи. 

2.Получение объективной 

информации об уровне 

развития обучающихся. 



 

 

 

 

    

 

Корректурная проба 

(изменённый текст 

Пьерона-Рузера); 

определение знаний по 

математики согласно 

программе обучения. 

4.Заполнение 

диагностических 

документов. 

5.Определение зоны 

актуального развития, 

выработка рекомендаций. 

Коррекционно-

развивающая работа 

1.Обеспечить 

дефектологическое 

сопровождение   детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Составление 

перспективного и 

календарно- тематического 

планирования. 

 1.Составление расписания 

занятий. 

2.Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Методики: 

Развитие математических и 

обще учебных навыков: 

Воронкова Т.Н., Мотессори 

М., Пылаевой Н.М., 

Ахутиной Т.В., «Нумикон», 

 В течение года (в 

соответствии с планом 

школы). 

1.Положительная 

динамика в развитие 

познавательных 

процессов (памяти, 

внимания, развитие, 

мышления, воображения, 

развитие речи). 

2. Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

3. Повышение уровня 

знаний, умений, навыков 



 

 

 

 

    

 

Нейропсихологическая 

коррекция Семенович А.В., 

Цыганок А.А., Ахутина Т.В., 

Семаго. 

3.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка, 

мониторинг 

работ. 

согласно программе 

обучений. 

Консультативная работа Консультирование 

педагогов, родителей  по 

вопросам коррекции 

нарушений развития 

детей с ОВЗ. 

1.Индивидуальные 

консультации родителей. 

2.Выступления на 

родительских собраниях, 

участие в семинарах. 

3.Усные и  письменные 

рекомендации по 

преодолению или 

сглаживанию нарушений 

в развитии у детей. 

 В течение года (в 

соответствии с планом 

школы). 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании и  

обучении ребенка. 



 

 

 

 

    

 

Информационно-

просветительская 

работа 

Консультирование педагогов 

и других специалистов  по 

вопросам развития и  

коррекции детей с ОВЗ. 

1.Индивидуальные 

консультации педагогов. 

2.Выступление на 

педагогических советах, 

методических семинарах, 

методических 

объединениях учителей  

начальных классов. 

 В течение года (в 

соответствии с планом 

школы). 

Повышение компетенции 

педагогов в области 

коррекции развития   

детей с ОВЗ. 

 

 



 

 

 

 

    

 

1. Контакт учителя- дефектолога с учителями 

Контакт учителя-дефектолога с учителями осуществляется на всех этапах 

дефектологической работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого 

учителю-дефектологу необходимо поставить в известность классного руководителя данного 

класса, и кончая выпуском обучающегося. Взаимодействие учителя-дефектолога и учителей 

основной школы, как условие повышения результативности коррекционной работы. 

Комплексный и системный подход всех участников образовательного процесса в 

коррекционно-развивающей работе, способствует лучшему усвоению учебного материала 

обучающимися.  Закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных как на 

коррекционных занятиях, так и на уроках, осуществляется через индивидуальный подход с 

учетом возрастных особенностей, степени выраженности дефекта, обучающегося с ОВЗ. 

 

2. Контакт учителя- дефектолога с педагогом – психологом 

Совместная работа учителя-дефектолога с педагогом-психологом заключается в 

углубленном комплексном обследовании детей с ОВЗ с целью обеспечения им психолого-

педагогического сопровождения в образовательном процессе. Совместное диагностическое 

обследование ребенка учителем-дефектологом и педагогом-психологом помогает выявить 

актуальный уровень психического развития ребенка и на основе этого выбрать 

педагогическую стратегию по отношению к каждому школьнику, правильно скоординировать 

совместные действия специалистов по преодолению нарушений, имеющихся у ребенка. 

Учитель-дефектолог и педагог-психолог планируют индивидуальные и групповые занятия по 

развитию внимания, памяти, мышления, моторных навыков, а также в формировании у 

ребенка правильной самооценки. 

Коррекционно-развивающая работа специалистов с обучающимися строится на основе 

личностно-ориентированного подхода, системности, учета структуры дефекта, 

компенсаторных возможностей каждого ребенка. 
 

3. Связь учителя- дефектолога с родителями 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога с родителями заключается в 

индивидуальных беседах, консультациях, рекомендациях, в процессе которых родители 

получают ответы на интересующие их вопросы. Совместная работа учителя-дефектолога с 

родителями способствует осуществлять индивидуально-ориентированную помощь ребёнку с 

учетом психического и (или) физического развития. 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога 

направлена: 

-  на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов;  

- создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует: 

-  в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи;  

- в выявлении признаков семейного неблагополучия;  



 

 

 

 

    

 

- на основе изучения особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

определяет группу риска; 

- своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует: 

-  в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ;  

- в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем класса, проводит 

профконсультации по выбору профессии обучающихся с ОВЗ 8-9 классов. В необходимом 

случае взаимодействует с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

Социально-педагогическое сопровождение 

Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социум. 

Направления 

социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

Диагностическая 

работа 

1. Выявление детей 

«группы риска». 

2.Сбор сведений о семье. 

3.Обработка информации 

и выбор методов и форм   

работы. 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с педагогами и 

родителями детей из 

группы риска. 

3. Беседы, анкетирование, 

обучающихся из группы 

риска. 

4. Профориентационная 

работа - 

(предварительное 

ознакомление с 

профессиями). 

5. Посещение семьи. 

В течение года (в 

соответствии с планом 

школы). 

 

1. Создание банка 

данных обучающихся 

«группы риска». 

2. Формирование 

социального паспорта. 

3. Формирование 

комплексного подхода. 



 

 

 

 

    

 

6. Обсуждение сети 

взаимодействия школы и 

семей. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

1. Обеспечение 

социально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Составление 

перспективного и 

календарно-

тематического 

планирования. 

1.Введение 

индивидуальных карт 

детей с ОВЗ из группы 

риска. 

2.Проведение 

профилактических бесед 

социально-средовой, 

социально- бытовой 

адаптации. 

3.Отслеживание учебной    

деятельности детей с ОВЗ 

из группы риска 

В течение года. Положительная динамика 

развиваемых параметров. 



 

 

 

 

    

 

(выработка единых    

педагогических 

требований). 

4.Вовлечение детей в 

общественную и 

досуговую жизнь школы. 

5.Отслеживание динамики 

развития  ребенка с ОВЗ 

из группы риска. 

Консультативная работа 
1. Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

2. Реализация 

мероприятий социальной 

и правовой 

направленности 

1. Социально-

педагогическое 

консультирование 

педагогов и других 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ.  

2. Организация 

консультаций для детей и    

членов их семей. 

В течение года Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании и 

социализации ребенка. 



 

 

 

 

    

 

3. Оказание реальной 

социальной помощи и 

поддержки. 

4. Соблюдение прав 

ребенка, правовое 

консультирование. 

Информационно-

просветительская  

работа 

1.Просвещение 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам защиты прав 

обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, 

соблюдение их 

интересов. 

2.Создание  для школьников 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

1.Выступление на 

методических 

объединениях, педсоветах. 

2.Ходатайства в различные 

организации. 

3.Организация каникулярного 

отдыха, медицинского 

обследования, санаторно- 

курортного лечения. 

В течение года 1.Повышение социально- 

педагогической 

компетенции педагогов по 

вопросам защиты прав 

обучающихся, охраны их 

жизни и здоровья, 

соблюдения их интересов. 

2.Создания для школьников 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. 



 

 

 

 

    

 

 

1.Контакт социального педагога с медицинским работником 

Социальный педагог активно взаимодействует с медицинским работником школы, 

знакомится с данными медицинского обследования обучающихся с ОВЗ группы риска для 

уточнения этиологии и характера медицинских нарушений с целью нахождения наиболее 

правильного и эффективного. 

 

2.Связь социального педагога с родителями 

Работа социального педагога с родителями осуществляется путем установления 

доброжелательного личного контакта, совместно с родителями выявляют профессиональные 

намерения обучающегося, помогает в подготовке к выбору профессии. Социальный педагог 

принимает участие в родительских собраниях, вовлекает родителей в воспитательную работу с 

детьми, социально-правовой компетентности взрослых, в процессе которой предполагается 

организация социально защищенной личности и помощь в решении возникших трудностей.  
 

3.Контакт социального педагога с учителями 

Работа социального педагога с учителями осуществляется путем личного контакта.     

Социальный педагог: 

- информирует учителей о трудностях ребенка и его семьи; 

- дает характеристику жилищно-бытовых условий; 

- рекомендует методы и формы работы. 

 

5.ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В образовательной организации МАОУ СШ № 144 созданы условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

-школа реализует специальные (коррекционные) программы, основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а для инвалидов – индивидуальные программы реабилитации инвалида, 

адаптированная образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом их 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

-по медицинским показаниям и на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся организуется индивидуальное обучение на дому; 

-деятельность МАОУ СШ № 144, касающиеся организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья регламентированы Уставом и локальными актами 

образовательного учреждения; 

-  создаётся безбарьерная среда на основании Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования; 

- все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются техническими 

средствами и учебно-методическими ресурсами; 

- для обучающихся с ОВЗ используются методы обучения и воспитания: 

1. метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесный, 

наглядный, практический, репродуктивный и проблемно-поисковый. Метод самостоятельной 

работы и работы под руководством преподавателя. 

2. метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: метод 

стимулирования и мотивации интереса к учению, метод стимулирования и мотивации долга и 

ответственности в учении. 

3. метод контроля и самоконтроля, метод письменного контроля и самоконтроля, метод 

лабораторно-практического контроля и самоконтроля; 



 

 

 

 

    

 

- в учебном процессе используются специальные учебники, (учебник предназначен для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной 

основной общеобразовательной программы); 

-  использование учебных пособий и различных дидактических материалов, помогает 

всесторонне развивать творческие возможности обучающихся, социализировать их к окружающей 

среде и обществу; 

- предоставляются услуги тьютора оказывающую детям необходимую помощь и 

сопровождение; 

- на основании утвержденного расписания и маршрутного листа, обучающегося проводятся 

групповые, индивидуальные коррекционные занятия; 

-в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном 

объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в школе работают специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный-педагог, медицинский работник; 

-для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательном учреждении проводится информационно-просветительская, разъяснительная 

работа в которую обязательно входит (профориентационное направление).  

 

Психолого-медико-педагогическое обеспечение 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПк. 

1.Обеспечение психолого-медико-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

2. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима.  

3.Использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности и 

доступности). 

4.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

5.Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей.  

6.Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка.  

7.Комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

8.Обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

9.Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

10.Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического или физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

 

Кадровое обеспечение 



 

 

 

 

    

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

МАОУ СШ № 144 введены ставки тьютора, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, привлечен медицинский работник. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники МАОУ СШ № 144 имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Кадровый состав 

 

№ п/п Специалист Количество специалистов 
реализующих коррекционную 

программу 

Уровень образования 

1 Педагог-психолог 1 Высшее 

профессиональное-

педагогическое  

2 Учитель-логопед 1 Высшее 

профессиональное-

педагогическое / 

логопедия 

3 Учитель-дефектолог 2 Высшее 

профессиональное-

педагогическое / 

дефектология 

5 Тьютор 1 Высшее 

профессиональное-

педагогическое  

6 Социальный педагог 4 Высшее 

профессиональное-

педагогическое 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (технические 

средства обучения индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и 

массовых мероприятий,  обеспечения медицинского обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 



 

 

 

 

    

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 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.  

 

6.МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы в МАОУ СШ № 144  
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в  

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Комплексное психолого-медико-педагогическое, социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, медицинским работником), 

регламентируется локальными нормативными актами школы.  

Программа коррекционной работы осуществляется в МАОУ СШ № 144 в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности, внеучебной (внеурочной деятельности и деятельности на основе 

сетевого взаимодействия). Коррекционная работа представлена в виде схемы (рис.1). 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это педагогический консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием и социализацией детей с ОВЗ. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство МАОУ СШ № 144 с КГБУ СО «ЦСПС» и Д 

«Эдельвейс», КГБУЗ ГДБ № 8, КДНиЗП администрация советского района, МУ МВД России 

«Красноярское» отдел полиции № 9, ООиП в отношении несовершеннолетних. 

 

7.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Реализация Программы должна способствовать достижению следующих результатов: 

- создание комфортной образовательной среды в школе, обеспечивающей воспитание, 

обучение, социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- освоение основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом; 

- сформированность социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, расширение адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе, определяющих развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

-  сформированость сознательного подхода к профессиональному выбору в соответствии с 

интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого обучающегося с ОВЗ и с учетом 

потребности рынка труда в кадрах; 
- повышение активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

взаимодействии с участниками образовательных отношений, развитие когнитивной и 



 

 

 

 

    

 

эмоционально-личностной сфер обучающихся; 

- сформированность педагогической компетентности при организации образовательной 

деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями; 

- сформированность педагогической культуры родителей и обучающихся с ограниченными 

возможностям здоровья. 

 

3. Организационный раздел Основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1 Учебный план основного общего образования МАОУ СШ№144  

Учебный план  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №144» на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МАОУ СШ №144 составлен на основе следующей нормативно-правовой базы: 

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

действующей редакции. 

2.  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189(вводятся в действие с 1 сентября 2011 

года);  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования". 

4. Информационное письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О мониторинге ФГОС 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897". 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

• поддержание оптимального уровня здоровья, 
• овладение всеми учащимися обязательной базовой программой, 

• овладение учащимися обязательной программой на разных уровнях, с той или иной степенью расширения 

базового ядра (углубленное изучение предметов естественно-научного направления, изучение предметов на 

профильном уровне), 

• удовлетворение образовательного заказа учеников и их родителей, 

Основополагающими принципами выстраивания образовательного пространства школы являются: 

• личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих способностей 

учеников, 

• индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей, 

• гуманизация, культуросообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех 

аспектов человеческой культуры, обеспечивающих физическое, интеллектуальное, духовно-нравственное, 

эстетическое, коммуникативное, технологическое образование учащихся, 

• фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образования, 

обеспечивающей: 

• универсальность получаемых знаний, УУД; 

• изучение основных теорий, законов, принципов, понятий, основополагающих проблем, 

общепризнанных культурно-исторических достижений человечества, 

• возможность применения полученных знаний в новых ситуациях, 



 

 

 

 

    

 

• приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет разгрузки учебного материала, приведения 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями школьников,  

• усиление в содержании образования системно-деятельностного компонента, представляющего собой 

виды и способы учебной деятельности, сопряженные с изучаемыми образовательными областями, 

отдельными предметами, их разделами и темами, 

• профилирование и дифференциация содержания образования как условие выбора учениками уровня 

и направленности изучения образовательных программ.  

Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с ФГОС и действующими с 29.12.2010 СанПиНами 

2.4.2.2821-10. 
Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным программам 

регламентируется индивидуальным учебным планом.  Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому на 

основе данного учебного плана утверждается приказом директора МАОУ СШ № 144.Продолжительность 

учебного года в 5-9 - 34 недели. Учебные периоды в 5-9 классах – четверти. Школа работает в 

режиме пятидневной (5-7 классы) и шестидневной (8, 9 классы) учебной недели в две смены.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Предмет  Класс  Форма ПА 

ИЗО 5-8 Творческое работа 

Музыка  5-8 Тест  

Технология  5-8 Тест  

По остальным предметам учебного плана во 5-9 классах промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме накопительной оценки за год, которая складывается из отметок 

за учебные четверти.  

Учебный план для обучающихся 5-9-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Составлен на основе учебного плана, приведенного в примерной основной 

образовательной программе, разработанной Министерством образования и науки Российской 

Федерации и предназначенной для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Согласно приказу Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 в учебный план для 5-9-х классов 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

− русский язык и литература (русский язык, литература); 

− иностранные языки (иностранный язык); 

− математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

− общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

− естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

− искусство (изобразительное искусство, музыка); 

− технология (технология); 

− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности) 

− основы духовно-нравственной культуры народов России. 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли  в 

культуре, истории и современности». Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение 

знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким 



 

 

 

 

    

 

образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: 

изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному 

развитию. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через включение 

занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  
С целью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни в 5, 6 классах вводится третий час физической культуры за счет часов из части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. За счет часов из части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений вводится: 

− в 7-х классах вводится курс «Наглядная геометрия», являющийся пропедевтической 

подготовкой учащихся к изучению систематического курса геометрии; 

- в 8, 9-х классах курс «Русская словесность», направленный на развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание у них осмысленного, бережного отношения к языку; 

− в 8, 9-х классах курс «Избранные вопросы математики», направленный на повторение 

и систематизация знаний, приобретенных при изучении курса математики, углубление 

и расширение знаний учащихся по изучаемым темам. 

С целью повышения качества и роли естественно-научного образования и организации 

практико-ориентированной образовательной среды, направленной на подготовку школьников к 

поступлению и последующему обучению в специализированном медицинском 10-11 классе школы, 

учебные предметы «Химия» и «Биология» в 8 С, 9 М классе изучаются углубленно. На изучение 

данных предметов отводится по 3 часа в неделю: 2 часа из обязательной части учебного плана, 1 час 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. Из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 8 С классе, для изучения курса «Решение олимпиадных 

задач по химии» отводится 2 часа. 

Реализуя предпрофильную подготовку в 9-х классах, за счет часов компонента 

образовательного учреждения вводятся предметно-ориентированные курсы: «Математические 

основы информатики», «Решение биологических задач», «Человек имеет право», «Физика в 

задачах», «Международное гуманитарное право», «Основы права», «Решение географических 

задач». Данные курсы позволяют расширить знания учащихся по предметам и ориентировать их в 

выборе профильных предметов в 10 классе.  

Для учащихся 9 классов предполагается возможность выбора курсов при условии, что 

общая учебная нагрузка ученика не превышает предельно допустимую нагрузку. 

Данные формы и тематика внеурочных занятий работают на повышение качества обучения, 

включенность каждого обучающегося в учебный процесс, создание условий для успешности, что 

является задачами школы в 2019 – 2020 учебном году, а также приоритетными направлениями 

программы общего образования Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный недельный план вариант 1 А 

 

Предметные области Учебные предметы 

 Количество часов в неделю 

 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 
6 4 3 3 21 

Литература 3 
3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 

3 

3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

 

     

Математика и 

информатика 

Математика 5 
5    10 

Алгебра     3  3  3 9 

Геометрия     2  2  2 6 

Информатика     1  1  1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России                   

Всеобщая история 

2 
2 2 2 3 

11 

Обществознание   1 1  1   1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2   3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия      2  2  4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

     1  1 2 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 



 

 

 

 

    

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

  

 

        

  

Итого: 26 28 30 32 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

иное 2 1 1 4 4  

Итого: 2 1 1 4 4 12 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной недели 28 29 31 36 36 160 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

    

 

Недельный учебный план вариант 1 Б 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть             

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра      3  3  3 9 

Геометрия      2  2  2 6 

Информатика      1  1  1 3 

Общественно-научные предметы 

История России                   

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 

11 

Обществознание    1 1  1   1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы 

Физика      2 2   3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия       2  2  4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности        1  1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 3 3 12 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
            

  

Итого: 28 29 32 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

иное 1 1 1 4 4  

Итого: 1 1 1 4 4 11 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 29 30 32 36 36 163 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

    

 

Учебный недельный план 8 (углубленный уровень). 

 

С целью повышения качества и роли естественно-научного образования и организации 

практико-ориентированной образовательной среды, направленной на подготовку школьников к 

поступлению и последующему обучению в медицинском 10-11 классе школы, учебные предметы 

«Химия» и «Биология» в 8 С классе изучаются углубленно. На изучение данных предметов отводится по 

3 часа в неделю: 2 часа из обязательной части учебного плана, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, для изучения курса «Решение 

олимпиадных задач по химии» отводится 2 часа в 8 классе, «Русская словесность», «Избранные вопросы 

математики» по 1 часу. 

В учебном плане для учащихся 8С класса сохраняется максимально допустимая нагрузка 

обучающихся при 6-дневной учебной неделе согласно нормам СанПиН – 36 часов. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

8 9 

Обязательная часть    

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы 

История России                   

Всеобщая история 
2 

2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 1  

Технология Технология 1  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 
3 3 

Итого: 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Химия  1 1 

Биология   1 1 

Решение олимпиадных задач по химии 2  

Русская словесность  1 

Избранные вопросы математики  1 

Итого: 4 4 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной 

недели 36 

36 



 

 

 

 

    

 

 

  



 

 

 

 

    

 

Учебный годовой план вариант 1 А 

 

Предметные области Учебные предметы 

 Количество часов в год 

 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 
204 136 102 102 714 

Литература 102 
102 68 68 68 408 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 

102 

102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

 

     

Математика и 

информатика 

Математика 170 
170    340 

Алгебра     102 102  102 306 

Геометрия    68 68  68 204 

Информатика  
  34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России                   

Всеобщая история 

68 
68 68 68 102 

374 

Обществознание   34 34  34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     68 68   102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия      68  68  136 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 

 136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

    

34 34 

68 

Физическая культура 68 68 102 102 102 442 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

  

 

        

  

Итого: 884 952 1020 1088 1088 5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

иное 68 34 34 136 136  

Итого: 68 34 34 136 136 408 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной недели 952 986 1054    
Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной недели    1224 

1224 

 5440 

 

  



 

 

 

 

    

 

Годовой учебный план вариант 1 Б 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть             

Русский язык и литература 
Русский язык 170 170 136 102 102 713 

Литература 102 
102 68 68 68 408 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 

102 

102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 34 

34 34 34 34 

170 

Математика и информатика 

Математика 170 
170    340 

Алгебра 
 

   102 102  102 306 

Геометрия 
 

  68 68  68 204 

Информатика     34 34 34 102 

Общественно-научные предметы 

История России                   

Всеобщая история 

68 
68 68 68 102 

374 

Обществознание 
 

 34 34  34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные предметы 

Физика 
 

   68 68   102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия 
 

    68  68  136 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 

 136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

    

34 34 

68 

Физическая 

культура 68 68 102 102 102 442 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
            

  

Итого: 952 986 1088 1088 1088 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

иное 34 34 34 136 136  

Итого: 34 34 34 136 136 374 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 986 1020 1088    
Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной недели    1224 1224 5542 

 
  



 

 

 

 

    

 

Учебный годовой план 8 (углубленный уровень). 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

8 9 

Обязательная часть    

Русский язык и литература 
Русский язык 102 102 

Литература 68 102 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 

Математика и информатика 

Математика  
 

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика 34 34 

Общественно-научные предметы 

История России                   

Всеобщая история 
68 

68 

Обществознание 34 34 

География 68 68 

Естественно-научные предметы 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство 

Музыка 34  

Изобразительное 

искусство 
34 

 

Технология Технология 34  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 

Физическая культура 102 
102 

Итого: 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Химия  34 34 

Биология 

 
34 34 

Решение олимпиадных задач по химии 68  

Русская словесность  34 

Избранные вопросы математики  34 

Итого: 136 136 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной 

недели 
1224 1224 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 



 

 

 

 

    

 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 144 составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

действующей редакции; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. N 28 г., 

зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г.; 

– Производственный календарь на 2021, 2022 год при шестидневной неделе; 

– Устав МАОУ СШ № 144; 

– Учебный план школы на 2021 – 2022 учебный год. 

Учебный год в МАОУ СШ № 144 начинается 1 сентября 2021 года. Учебные занятия проводятся по 

пятидневной учебной неделе в 5-7 классах; по шестидневной учебной неделе в 8 – 9 классах. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель (без учета государственной 

итоговой аттестации) во 5 – 7, 9 классах, не менее 35 недель в 8 классах.  

Образовательная программа реализуется в полном объеме через систематический анализ 

прохождения программ, корректировку рабочих программ и расписания занятий.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по учебным предметам проводится в форме 

накопительной оценки за год, которая складывается из отметок за учебные четверти. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам(модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Сроки ликвидации академической задолженности: 

− 01.06.2022 – 07.06.2022; 

− 08.06.2022 - 14.06.2022. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности и программам дополнительного 

образования проводится по окончанию курса. 

Учебные занятия организуются в две смены. Внеурочная деятельность для обучающихся 

проводится согласно расписанию внеурочной деятельности, в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным перерывом между последним уроком и внеурочной деятельностью не менее 45 

минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 5 –7 29 дней, 8,9 классах – 26 дней. 

Окончание учебного года: 

− в 5-7 классах – 26 мая 2022; 

− в 8 классах - 31 мая 2022 года; 

− в 9 классах – 21 мая 2022. 

 

5-7 классы   

(пятидневная учебная неделя) 

 

Четверти 

Дата  

Продолжительность Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 недель 3 дня 

4 четверть 28.03.2022 26.05.2022 8 недель 1 день 

  Итого 34  недели 



 

 

 

 

    

 

 

Праздничные дни:  

23 февраля; 

8 марта; 

2 мая, перенос с 1 мая; 

3 мая перенос с 1 января; 

10 мая перенос с 2 января; 

7 марта перенос с 5 марта. 

Рабочих понедельников – 33, вторников – 33, сред – 35, четвергов – 35, пятниц – 34. С учетом 

специфики учебного года, в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена 

корректировка расписания уроков в конце мая: 19 мая (четверг) – уроки по вторнику, 25 мая(среда) 

– уроки по понедельнику. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

5-7 классы 

 
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние 30.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 дней  
  29 

 

8 классы  

(шестидневная рабочая неделя) 

 

 

Четверти 

Дата  

Продолжительность Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель 4 дня 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель 4 дня 

3 четверть 10.01.2022 19.03.2022 9 недель 4 дня 

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 8 недель 5 дней 

  Итого 35  недель 

 

Праздничные дни:  

23 февраля; 

8 марта; 

2 мая перенос с 1 мая; 

10 мая перенос с 2 января. 

 Рабочих понедельников – 34, вторников – 34, сред – 35, четвергов – 36, пятниц – 35, суббот - 35. С 

учетом специфики учебного года, в целях прохождения программ по учебным предметам 

предусмотрена корректировка расписания уроков в конце мая: 19 мая (четверг) – уроки по 

вторнику. 

 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

8 классы  

 



 

 

 

 

    

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 дней 

Зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

Весенние 20.03.2022 27.03.2022 8 дней  
  26 

  

9 классы  

(шестидневная рабочая неделя) 

 

 

Четверти 

Дата  

Продолжительность Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель 4 дня 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель 4 дня 

3 четверть 10.01.2022 19.03.2022 9 недель 4 дня 

4 четверть 28.03.2022 21.05.2022 7 недель 3 дня 

  Итого 34  недели 

 

Праздничные дни:  

23 февраля; 

8 марта; 

2 мая перенос с 1 мая; 

10 мая перенос с 2 января. 

 Рабочих понедельников – 32, вторников – 32, сред – 34, четвергов – 35, пятниц – 34, суббот - 34. С 

учетом специфики учебного года, в целях прохождения программ по учебным предметам 

предусмотрена корректировка расписания уроков в конце мая: 19 мая (четверг) – уроки по 

вторнику. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

9 классы  

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 дней 

Зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

Весенние 20.03.2022 27.03.2022 8 дней  
  26 

  

  



 

 

 

 

    

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  для 5-7-х классов 

(пятидневная  учебная неделя)   

неделя понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье   

1     01.сен 02.сен 03.сен 04.сен 05.сен 

8 
н

ед
ел

ь 
3

 д
н

я 2 06.сен 07.сен 08.сен 09.сен 10.сен 11.сен 12.сен 

3 13.сен 14.сен 15.сен 16.сен 17.сен 18.сен 19.сен 

4 20.сен 21.сен 22.сен 23.сен 24.сен 25.сен 26.сен 

5 27.сен 28.сен 29.сен 30.сен 01.окт 02.окт 03.окт 

6 04.окт 05.окт 06.окт 07.окт 08.окт 09.окт 10.окт 

7 11.окт 12.окт 13.окт 14.окт 15.окт 16.окт 17.окт 

8 18.окт 19.окт 20.окт 21.окт 22.окт 23.окт 24.окт 

9 25.окт 26.окт 27.окт 28.окт 29.окт 30.окт 31.окт   

каникулы 9 
дней 01.ноя 02.ноя 03.ноя 04.ноя 05.ноя 06.ноя 07.ноя 

7 
н

ед
ел

ь 
3

 д
н

я 10 08.ноя 09.ноя 10.ноя 11.ноя 12.ноя 13.ноя 14.ноя 

11 15.ноя 16.ноя 17.ноя 18.ноя 19.ноя 20.ноя 21.ноя 

12 22.ноя 23.ноя 24.ноя 25.ноя 26.ноя 27.ноя 28.ноя 

13 29.ноя 30.ноя 01.дек 02.дек 03.дек 04.дек 05.дек 

14 06.дек 07.дек 08.дек 09.дек 10.дек 11.дек 12.дек 

15 13.дек 14.дек 15.дек 16.дек 17.дек 18.дек 19.дек 

16 20.дек 21.дек 22.дек 23.дек 24.дек 25.дек 26.дек 

17 27.дек 28.дек 29.дек 30.дек 31.дек 01.янв 02.янв   
каникулы 11 
дней 03.янв 04.янв 05.янв 06.янв 07.янв 08.янв 09.янв   

18 10.янв 11.янв 12.янв 13.янв 14.янв 15.янв 16.янв 

9 
н

ед
ел

ь 
3

 д
н

я 

19 17.янв 18.янв 19.янв 20.янв 21.янв 22.янв 23.янв 

20 24.янв 25.янв 26.янв 27.янв 28.янв 29.янв 30.янв 

21 31.янв 01.фев 02.фев 03.фев 04.фев 05.фев 06.фев 

22 07.фев 08.фев 09.фев 10.фев 11.фев 12.фев 13.фев 

23 14.фев 15.фев 16.фев 17.фев 18.фев 19.фев 20.фев 

24 21.фев 22.фев 23.фев 24.фев 25.фев 26.фев 27.фев 

25 28.фев 01.мар 02.мар 03.мар 04.мар 05.мар 06.мар 

26 07.мар 08.мар 09.мар 10.мар 11.мар 12.мар 13.мар 

27 14.мар 15.мар 16.мар 17.мар 18.мар 19.мар 20.мар 
каникулы 9 
дней 21.мар 22.мар 23.мар 24.мар 25.мар 26.мар 27.мар   

28 28.мар 29.мар 30.мар 31.мар 01.апр 02.апр 03.апр 

8 
н

ед
ел

ь 
1

 д
ен

ь 

29 04.апр 05.апр 06.апр 07.апр 08.апр 09.апр 10.апр 

30 11.апр 12.апр 13.апр 14.апр 15.апр 16.апр 17.апр 

31 18.апр 19.апр 20.апр 21.апр 22.апр 23.апр 24.апр 

32 25.апр 26.апр 27.апр 28.апр 29.апр 30.апр 01.май 

33 02.май 03.май 04.май 05.май 06.май 07.май 08.май 

34 09.май 10.май 11.май 12.май 13.май 14.май 15.май 

35 16.май 17.май 18.май 19.май 20.май 21.май 22.май 

36 23.май 24.май 25.май 26.май       

                  

 33 33 35 35 34      



 

 

 

 

    

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  для 8-х классов 

(шестидневная  учебная неделя)   

неделя понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье   

1     01.сен 02.сен 03.сен 04.сен 05.сен 

8 
н

ед
ел

ь 
4

 д
н

я 2 06.сен 07.сен 08.сен 09.сен 10.сен 11.сен 12.сен 

3 13.сен 14.сен 15.сен 16.сен 17.сен 18.сен 19.сен 

4 20.сен 21.сен 22.сен 23.сен 24.сен 25.сен 26.сен 

5 27.сен 28.сен 29.сен 30.сен 01.окт 02.окт 03.окт 

6 04.окт 05.окт 06.окт 07.окт 08.окт 09.окт 10.окт 

7 11.окт 12.окт 13.окт 14.окт 15.окт 16.окт 17.окт 

8 18.окт 19.окт 20.окт 21.окт 22.окт 23.окт 24.окт 

9 25.окт 26.окт 27.окт 28.окт 29.окт 30.окт 31.окт   

каникулы 8 
дней 01.ноя 02.ноя 03.ноя 04.ноя 05.ноя 06.ноя 07.ноя 

7 
н

ед
ел

ь 
4

 д
н

я 10 08.ноя 09.ноя 10.ноя 11.ноя 12.ноя 13.ноя 14.ноя 

11 15.ноя 16.ноя 17.ноя 18.ноя 19.ноя 20.ноя 21.ноя 

12 22.ноя 23.ноя 24.ноя 25.ноя 26.ноя 27.ноя 28.ноя 

13 29.ноя 30.ноя 01.дек 02.дек 03.дек 04.дек 05.дек 

14 06.дек 07.дек 08.дек 09.дек 10.дек 11.дек 12.дек 

15 13.дек 14.дек 15.дек 16.дек 17.дек 18.дек 19.дек 

16 20.дек 21.дек 22.дек 23.дек 24.дек 25.дек 26.дек 

17 27.дек 28.дек 29.дек 30.дек 31.дек 01.янв 02.янв   
каникулы 10 
дней 03.янв 04.янв 05.янв 06.янв 07.янв 08.янв 09.янв   

18 10.янв 11.янв 12.янв 13.янв 14.янв 15.янв 16.янв 

9 
н

ед
ел

ь 
4

 д
н

я 

19 17.янв 18.янв 19.янв 20.янв 21.янв 22.янв 23.янв 

20 24.янв 25.янв 26.янв 27.янв 28.янв 29.янв 30.янв 

21 31.янв 01.фев 02.фев 03.фев 04.фев 05.фев 06.фев 

22 07.фев 08.фев 09.фев 10.фев 11.фев 12.фев 13.фев 

23 14.фев 15.фев 16.фев 17.фев 18.фев 19.фев 20.фев 

24 21.фев 22.фев 23.фев 24.фев 25.фев 26.фев 27.фев 

25 28.фев 01.мар 02.мар 03.мар 04.мар 05.мар 06.мар 

26 07.мар 08.мар 09.мар 10.мар 11.мар 12.мар 13.мар 

27 14.мар 15.мар 16.мар 17.мар 18.мар 19.мар 20.мар 
каникулы 8 
дней 21.мар 22.мар 23.мар 24.мар 25.мар 26.мар 27.мар   

28 28.мар 29.мар 30.мар 31.мар 01.апр 02.апр 03.апр 

8 
н

ед
ел

ь 
 5

 д
н

ей
 29 04.апр 05.апр 06.апр 07.апр 08.апр 09.апр 10.апр 

30 11.апр 12.апр 13.апр 14.апр 15.апр 16.апр 17.апр 

31 18.апр 19.апр 20.апр 21.апр 22.апр 23.апр 24.апр 

32 25.апр 26.апр 27.апр 28.апр 29.апр 30.апр 01.май 

33 02.май 03.май 04.май 05.май 06.май 07.май 08.май 

34 09.май 10.май 11.май 12.май 13.май 14.май 15.май 

35 16.май 17.май 18.май 19.май 20.май 21.май 22.май 

36 23.май 24.май 25.май 26.май 27.май 28.май 29.май 

  30.май 31.май             

  34 34 35 36 35 35    



 

 

 

 

    

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  для 9-х классов 

(шестидневная  учебная неделя)   

неделя понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье   

1     01.сен 02.сен 03.сен 04.сен 05.сен 

8 
н

ед
ел

ь 
4

 д
н

я 2 06.сен 07.сен 08.сен 09.сен 10.сен 11.сен 12.сен 

3 13.сен 14.сен 15.сен 16.сен 17.сен 18.сен 19.сен 

4 20.сен 21.сен 22.сен 23.сен 24.сен 25.сен 26.сен 

5 27.сен 28.сен 29.сен 30.сен 01.окт 02.окт 03.окт 

6 04.окт 05.окт 06.окт 07.окт 08.окт 09.окт 10.окт 

7 11.окт 12.окт 13.окт 14.окт 15.окт 16.окт 17.окт 

8 18.окт 19.окт 20.окт 21.окт 22.окт 23.окт 24.окт 

9 25.окт 26.окт 27.окт 28.окт 29.окт 30.окт 31.окт   

каникулы 7 
дней 01.ноя 02.ноя 03.ноя 04.ноя 05.ноя 06.ноя 07.ноя 

7 
н

ед
ел

ь 
4 

д
н

я 10 08.ноя 09.ноя 10.ноя 11.ноя 12.ноя 13.ноя 14.ноя 

11 15.ноя 16.ноя 17.ноя 18.ноя 19.ноя 20.ноя 21.ноя 

12 22.ноя 23.ноя 24.ноя 25.ноя 26.ноя 27.ноя 28.ноя 

13 29.ноя 30.ноя 01.дек 02.дек 03.дек 04.дек 05.дек 

14 06.дек 07.дек 08.дек 09.дек 10.дек 11.дек 12.дек 

15 13.дек 14.дек 15.дек 16.дек 17.дек 18.дек 19.дек 

16 20.дек 21.дек 22.дек 23.дек 24.дек 25.дек 26.дек 

17 27.дек 28.дек 29.дек 30.дек 31.дек 01.янв 02.янв   
каникулы 10 
дней 03.янв 04.янв 05.янв 06.янв 07.янв 08.янв 09.янв   

18 10.янв 11.янв 12.янв 13.янв 14.янв 15.янв 16.янв 

9 
н

ед
ел

ь 
4

 д
н

я 

19 17.янв 18.янв 19.янв 20.янв 21.янв 22.янв 23.янв 

20 24.янв 25.янв 26.янв 27.янв 28.янв 29.янв 30.янв 

21 31.янв 01.фев 02.фев 03.фев 04.фев 05.фев 06.фев 

22 07.фев 08.фев 09.фев 10.фев 11.фев 12.фев 13.фев 

23 14.фев 15.фев 16.фев 17.фев 18.фев 19.фев 20.фев 

24 21.фев 22.фев 23.фев 24.фев 25.фев 26.фев 27.фев 

25 28.фев 01.мар 02.мар 03.мар 04.мар 05.мар 06.мар 

26 07.мар 08.мар 09.мар 10.мар 11.мар 12.мар 13.мар 

27 14.мар 15.мар 16.мар 17.мар 18.мар 19.мар 20.мар 
каникулы 7 
дней 21.мар 22.мар 23.мар 24.мар 25.мар 26.мар 27.мар   

28 28.мар 29.мар 30.мар 31.мар 01.апр 02.апр 03.апр 

7 
н

ед
ел

ь 
3

 д
н

я 29 04.апр 05.апр 06.апр 07.апр 08.апр 09.апр 10.апр 

30 11.апр 12.апр 13.апр 14.апр 15.апр 16.апр 17.апр 

31 18.апр 19.апр 20.апр 21.апр 22.апр 23.апр 24.апр 

32 25.апр 26.апр 27.апр 28.апр 29.апр 30.апр 01.май 

33 02.май 03.май 04.май 05.май 06.май 07.май 08.май 

34 09.май 10.май 11.май 12.май 13.май 14.май 15.май 

35 16.май 17.май 18.май 19.май 20.май 21.май 22.май 

                  

  32 32 34 35 34 34    
 



 

 

 

 

    

 

3.3. Плпан внеурочной деятельности 

I. Общие положения: 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя 

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового 

поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в МАОУ СШ №144 (в 

дальнейшем – школа) осуществляется на основе оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности МАОУ СШ №144 приведен ниже. 

 

II. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  



 

 

 

 

    

 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширение рамок общения с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, учитель физической культуры, 

библиотекарь,  вожатая). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в полной мере 

реализовывает требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные и групповые занятия школа реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 

 



 

 

 

 

    

 

Ш. Модель организации внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность каждого учащегося формируется за счет: 

 

 

 

•  

•  

 

 

 

• Дополнительного образования в школе и вне (кружки, секции, студии и т.д); 

• Групповые занятия, включенные в учебный план школы; 

• Внеурочная деятельность внутри класса (классные часы, экскурсии, походы, часы общения, 

КТД и т.п.) 

• Школьные мероприятия, представленные в трех аспектах: 

❖ Внутри Меридианов в рамках проекта «Школьные меридианы» 

❖ По параллелям 

❖ Общешкольные мероприятия 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

В школе внеурочная  деятельность представлена по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Внутриклассная 

деятельность 

Школьные 

мероприятия 
Дополнительное 

образование 



 

 

 

 

    

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,  

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в школе реализуется через работу ФСК «Атлант», а также через проект 

«Спортивная суббота» и классные и школьные мероприятия по ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек. 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 
3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 
8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 
10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется через организацию экскурсий, Фестивалей, Дней театра и музея, 

выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; проведение тематических классных 

часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

разных уровнях 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 



 

 

 

 

    

 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется через предметные недели; библиотечные уроки; конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; участие в поисково-

исследовательских конференциях, участие в олимпиадах, разработке проектов к урокам. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 
Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
2. Становление активной жизненной позиции; 
3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
Данное направление реализуется через беседы, экскурсии, подготовку и участие в конкурсах, 

сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 
Данное направление реализуется через беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты, практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, участие в 

творческих конкурсах, в социально-значимых акциях.  А также программы дополнительного 

образования «Мое портфолио» и «Проектирование виртуальных экскурсий» 

 

 

V. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 



 

 

 

 

    

 

Внеурочная 

деятельность направлена, 

в первую очередь, на 

достижение планируемых 

результатов освоения 

соответствующей 

основной 

образовательной 

программы школы. 

Модель организации 

внеурочной деятельности 

описывает инструменты 

достижения этих 

результатов. 

 

 

 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

 



 

 

 

 

    

 

 
 

 

  



 

 

 

 

    

 

VI. Мониторинг компетентностей обучающихся 

Компетенции ученика Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обучающегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

обучающихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

 3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

 4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами.  

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обуч-ся. 

 2.Педагогическое наблюдение.  

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения» 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

 2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 

4. Мониторинг общего поведения 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Участие родителей в мероприятиях; 

7. Наличие благодарностей, грамот; 

8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

9. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

10. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

12. Презентация опыта на различных уровнях; 



 

 

 

 

    

 

  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности и учёт внеурочных достижений 

обучающихся 

Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений 

обучающихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация 

по внеурочной деятельности может быть 

● индивидуальной - защита портфолио, 

● групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, 

тестирование, учебно-исследовательская конференция и т. п. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

№ направление Форма промежуточной аттестации 
1.  Спортивно-оздоровительное Портфолио спортивных достижений 

Соревнования 

Сдача нормативов ГТО 

2.  Социальное Портфолио 

Книжка Волонтера 

Защита социального проекта 

3.  Духовно-нравственное Портфолио 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

Концерт, спектакль, фестиваль 

4.  Общеинтеллектуальное Портфолио 

Научно-практическая конференция 

Исследовательская работа 

Защита проектов 

Образовательная игра 

Образовательный турнир 

5.  Общекультурное Портфолио 

Исследовательская творческая работа 

Защита проектов 

Фестиваль 

 

Модель взаимодействия внеурочной деятельности МАОУ СШ № 144 

 

 

                                                    

 

 

     

                                                                                                                                                                                             

 

                                                            

  

    

   

 

 

 

 

 

 

МАОУ СШ  

№ 144 

Заповедник  

№ 1 

«Столбы» 

Школа искусств  

№ 13 

ЦДТ и Р 

Библиотека 

«Жар-птица» 

Спорткомплекс 

«Солнечный» 

КДП и Ш 

МЦ 

Учреждения 

Культуры 

города 

Библиотека 

им.В.Катаева 



 

 

 

 

    

 

3.4. Система условий реализации Основной образовательной программы 

Для решения задач, определенных основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СШ№144 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

● достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, 

● развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

● овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий, 

● формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций, 

● индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов, 

● участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации, 

● организации сетевого взаимодействия организаций.осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности, 

● включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, 

● формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности, 

● формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

● использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа, 

● обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации, 

● эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности, 

● эффективного управления организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1.Описание кадровых условий реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования 

МАОУ СШ№144  полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

● укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 



 

 

 

 

    

 

● уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СШ№144; 

● непрерывность профессионального развития педагогических работников уровня 

основного общего образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Кадровые условия реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования 

Квалификация Всего % к общему 

числу педагогов 

(без администр.) 

Общее количество педагогических работников 

(учителя, 

педагог-психолог, ст. вожатый) 

110 93% 

Количество педагогических работников, имеющих кв. 

категорию 

67 61% 

в т.ч. - высшую 29 30% 

   - первую 38 37% 

Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 

43 39% 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

6 5% 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МАОУ СШ№144 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В МАОУ СШ №144 разработан план внедрения Профессионального стандарта «Педагог».     Цель: 

обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта 

«Педагог». 

Содержание деятельности в рамках реализации профессионального стандарта: 

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

профстандартом педагога; 



 

 

 

 

    

 

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе 

профстандарта; 

- внедрение пакета документов общеобразовательной организации, работающей в условиях 

профстандарта; 

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта. 

         Планируемые результаты: 

- организационно-управленческие решения способствуют бесконфликтному, поэтапному переходу 

на новые профессиональные стандарты; 

- нормативно-правовая база наполнена необходимым содержанием в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта; 

- повышение методической грамотности учителей приводит к осмысленному , современному 

подходу к гибкой системе повышения квалификации педагогов; 

-  информационная прозрачность процесса перехода на профессиональные стандарты  

-  приводит к повышению профессионального мастерства педагогов; 

 - все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме; 

- четко регламентировано понятие «требований» и «рекомендаций» профессионального стандарта; 

-повышение качества обучения; 

- эффективная кадровая политика. 

В МАОУ СШ№144 сложилась и эффективно действует система повышения профессиональной 

компетентности педагогов, включающая следующие направления: 

- практико-ориентированные семинары, педагогические советы; 

- посещение открытых уроков; 

- руководство исследовательскими работами обучающихся; 

- работа по темам самообразования; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- дистанционное образование; 

- сопровождение молодого учителя (Школа молодого педагога), наставничество; 

- аттестация педагогических кадров; 

- обучение в ВУЗах; 

Педагоги участвуют в педагогических чтениях, научно-практических конференциях, в 

МАОУ СШ№144 проводятся тематические педсоветы, методические семинары, организована 

деятельность рабочих групп по отдельным направлениям. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности в соответствии с требовании профессионального стандарта, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Педагогические затруднения 

включаются в индивидуальную программу профессионального развития педагога. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО, исключение из практикипедагогических 

затруднений: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре Основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО 

- квалификация, соответствующая профессиональному стнадрату. 

Одним из условий готовности МАОУ СШ№144 к введению ФГОС ООО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех  

этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом используются следующие мероприятия. 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

Категория 

работников 

Формы повышения квалификации Периодичность 

Все педагоги, 

директор, заместители 

директора 

Курсы повышения 

квалификации объемом не 

менее 72 час. 

1 раз в 3 года 

Администрация, 

учителя в ситуации 

перехода к работе по 

ФГОС 

- индивидуальное обучение на курсах 

по ФГОС; 

- групповое обучение в рамках 

постоянно- действующих 

практикоориентированных семинаров; 

- ШМО; 

- педагогические совещания; 

- наставничество; 

- школа молодого педагога. 

ежегодно 

Учителя-предметники - участие в открытых мероприятиях по 

представлению передового 

педагогического опыта в образовательном 

пространстве района и города; 

- участие в профессиональных конкурсах, 

методических меропритиях. 

по выбору 

 

Кадровое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о       

работников 

ОУ 

(требуется 

/имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

   требование фактический 

руководитель 

МАОУ 

СШ№144 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

соответствует 

  

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

    

 

   государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

    

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности 

Осуществляет 

контроль 

за качеством 

образовательной 

деятельности 

7/7 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

освоения 

110/110 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствует 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

    

 

 образовательных 

программ. 

 соответствующей 

преподаваемому 

предмету, 

без предъявления 

требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

воспитатель осуществляет 

деятельность  по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствует 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

педагог- 

организатор  

(старший 

вожатый) 

пособствуе т 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

2/2 высшее 

профессиона ьное 

образование или 

среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 

педагог 

дополнительног

о образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

8/5 высшее 

профессиональное 

образова-ние или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствует 



 

 

 

 

    

 

преподаватель

- организатор 

основ 

безопасност

и жизне- 

деятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо, 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

соответствует 

педагог- 

психоло

г 

осуществляет 

комплексное 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

внедрения и 

реализации 

технологии 

деятельностного 

метода; создает 

благоприятные 

условия для 

личностного и 

3/3 высше или  среднее 

психологическое 

образование, либо 

высшее 

или среднее 

педагогическое 

образование с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 



 

 

 

 

    

 

интеллектуального 

развития детей ОУ на 

каждом возрастном 

этапе. 

учитель

-

логопед 

осуществляет работу 

по коррекции 

недостатков в 

развитии 

речи у обучающихся. 

Консультирует 

педагогических 

работников и 

родителей (лиц, их 

заменяющих) 

2/2 среднее 

профессиональное 

образование в 

области 

организации труда 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

педагог-

библиот

екарь 

обеспечивает 

учебно 

методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы МАОУ 

СШ№144. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся по 

культурному 

развитию 

личности, 

продвижению чтения. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библио- течно-

информационная 

деятельность». 

соответствует 

 

Мониторинг эффективности кадровых условий включает 

 

Критерии Показатели 

1. Развитие мотивации педагогов к 

саморазвитию, раскрытию 

профессионального потенциала. 

2. Активизация потребности 

педагогов к профессиональной 

самореализации. 

3. Повышение уровня психолого- 

педагогической культуры и 

профессиональной грамотности педагогов 

МАОУ СШ№144. 

4. Принятие идеологии ФГОС ООО 

5. Овладение информационно-

методическими ресурсами, необходимыми 

для реализации ФГОС НОО 

1. Анализ диагностических 

исследований - мотивация к 

достижению успехов, самооценка, 

инновационная готовность. 

2. Включенность педагогов в 

конкурсы профессиональной 

направленности, активная 

деятельность. 

3. Анализ уроков по проблемам и 

комплексный анализ. 

4. Результаты психологических 

мониторингов. 

5. Анализ анкетирования. 

6. Анализ работы над методическими 



 

 

 

 

    

 

темами в рамках аттестационных 

процессов. 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требования к Психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО представляют 

собой систему требований к кадровому, материально-техническому, финансовому, учебно-

методическому и информационному, психолого-педагогическим    обеспечениям реализации ООП  

и достижения планируемых результатов основного общего образования. 

Условия реализации ООП и достижения планируемых результатов начального общего 

образования должны, согласно ФГОС ООО, обеспечивать создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

● обеспечивающей  высокое качество образования, его доступность, открытость, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

● гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального  

здоровья обучающихся; 

● комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В  школе созданы и продолжают совершенствоваться условия, обеспечивающие возможность: 

● достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП ООО  всеми  обучающимися, в том 

числе  детьми  с ограниченными возможностям  здоровья; 

● выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, 

организацию общественно полезной деятельности, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

● работы с одаренными детьми; 

● использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

● эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровое обеспечение 

Характеристика кадрового обеспечения первой ступени обучения 

№ Специалист Квалификация Количество специалистов в 

школе 

1 Педагог-психолог первая 

 

1 

2 Педагог-психолог без категории 

 

1 

 

3 Педагог-психолог  высшая 

Итого 

1 

3 

4 Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

высшая категория 

первая категория 

итого 

1 

1 

2 

5 Социальный педагог высшая категория 

первая категория 

без категории 

1 

 

5 

6 Фельдшер высшая категория 1 

 

Уровень квалификации педагогов, реализующих ООП ООО, соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории. Непрерывность 

профессионального развития педагогов каждые пять лет обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов.  

Недостающие кадровые ресурсы (педагоги дополнительного образования) восполняются за счет 

взаимодействия образовательных учреждений.                            



 

 

 

 

    

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС ООО требований к результатам освоения ООП ООО, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых 

условий, социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности.  

  Материально-техническая база реализации ООП ООО включает в себя: 4 кабинета узких 

специалистов, из них 3 оснащены  компьютерами и принтерами. Все компьютеры имеют доступ в 

Интернет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО обеспечивает для 

всех участников образовательного процесса постоянный и устойчивый доступ (в том числе через 

школьный сайт) к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией  образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 

Характеристика учебно-методического обеспечения второй ступени обучения 

№ Параметр % обеспеченности  

5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

1 Учебно-методическая литература и 

материалы 

100% 

 

 

2 Доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

100%  

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда  начальной школы  представляет собой совокупность: 

● технологических средств  
(кабинеты школьных специалистов, библиотека, медицинский кабинет оснащены 

компьютерами, имеют доступ к сети Интернет); 

● культурных и организационных  форм информационного взаимодействия (все школьные 

компьютеры, за исключением ученических,  объединены в локальную сеть); 
● компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(соответствующие обучающие курсы прошли 100% педагогов); 
● службы поддержки применения информационно-коммуникационных технологий. 
Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной  форме следующие виды деятельности: 

● размещение и сохранение материалов бразовательного процесса; 
● фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП ООО; 
● дистанционное взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет; 
● контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-

образовательным ресурсам в сети интернет; 
● взаимодействие школы с органами управления образованием, другими образовательными 

учреждениями, организациями. 
Психолого - педагогическое обеспечение 

Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО  обеспечивают: 

● преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на этапах 

дошкольного и начального школьного образования; 
● учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
● развитие психолого-педагогической  компетентности педагогических работников и 

родителей обучающихся (тематические семинары, лекции, беседы, родительские собрания); 



 

 

 

 

    

 

● вариативность направлений  психолого – педагогического сопровождения обучающихся 
(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения, выявление 

и поддержка одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

● вариативность форм психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, коррекционная работа, развивающая 

работа, консультирование, просвещение). 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной  ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

Выявление и поддержка одарённых детей; 

Выявление и поддержка детей с особыми потребностями; 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

Дифференциация и индивидуализация обучения; 

Формирование коммуникативных навыков; 

Развитие экологической культуры; 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

● обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

● организация жизнедеятельности ребенка с нарушениями развития в социуме с учетом 

психических и физических возможностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой систему деятельности 

психолога и других специалистов МАОУ СШ№144, направленную на создание социально- 

психологических условий для успешного обучения и психологического развития обучающихся в 

образовательном пространстве ОО. Существующая в МАОУ СШ№144 система психолого-

педагогического сопровождения обеспечивает личностное, интеллектуальное и социальное 

развитие детей и подростков, а также охрану психологического здоровья и оказание психолого-

педагогической поддержки всем участникам образовательных отношений в соответствии с 

 
Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение 

Экспертиза 
Диагностика 

Коррекционная работа 

 



 

 

 

 

    

 

целями и задачами системы общего образования. 

Задачи сопровождения: 

1. систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося в 

динамике его психического развития (диагностика сформированности 

метапредметных и личностных результатов обучающихся); 

2. создание социально-психологических, психолого-педагогических условий для 

эффективного социального и психического развития обучающихся; 

3. систематическая психологическая помощь детям с нарушениями в развитии или с 

«особыми потребностями» в виде консультирования, психокоррекции, психологической 

поддержки; 

4. систематическая психологическая помощь родителям детей и подростков с 

проблемами в развитии; 

5. организация жизнедеятельности ребенка с нарушениями развития в социуме с учетом 

психических и физических возможностей. 

Структура сопровождающей деятельности 

Уровни и основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

● индивидуальный: диагностика, консультирование, развивающая работа; 

● групповой: диагностика, профилактика, коррекционная работа; 

● уровень класса: диагностика, профилактика, коррекционная работа; 

● уровень МАОУ СШ№144: консультирование, экспертиза, просвещение. Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Индивидуальное: сохранение и укрепление психологического здоровья; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры. 

2. Групповое и на уровне класса: мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; выявление и 

поддержка одарённых детей. 

3. На уровне ОО: психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Система деятельности, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение 

 

Макет системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Виды 

специальной 

педагогической 

деятельности 

Направление 

педагогической 

деятельности 

Участники 

образовате

льных 

отношений 

Уровень 

деятельно

сти 

Формы 

деятель

ности 

Результат 

деятельности 



 

 

 

 

    

 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни, 

развитие 

своейэкологическо

й культуры, 

формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и 

средесверстников, 

обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности, 

поддержка 

детскихобъединени

й, ученического 

саморганизация, 

осуществляющая 

образователью 

деятельностьправл

ения 

Педагоги, 

обучающиес

я 

Индивидуа

льный, 

групповой 

классный, 

школьный 

Профилак

тика, 

просвеще

ние, 

развиваю

щая 

работа 

Обеспечение 

учета 

специфики 

возрастного 

психофизическо

го развития 

обучающихся, 

вариативности 

направлений 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Учебная 

деятельность: 

организация 

образователь ного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН, - 

использовани е 

педагогическ их 

приемов и 

технологий 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся, 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Учитель, 

обучающиеся 

Класс Просвещ

ение, 

развиваю

щая 

работа, 

профила

ктика 

Обеспечение 

преемственност

и содержанияи 

форм 

организации 

образовательной 

деятельности, 

учета 

специфики 

возрастного 

психофизическо

горазвития 

обучающихся 

Организация 

проектной, 
конкурсной, 

олимпиадной 

деятельности 

обучающихся 

(реализация 

программы 

работы с 

одаренными 

детьми) 

Выявление

 иподд
ержка 

одаренных детей, 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Учитель, 

обучающийся 

Индивидуал 

ьный, 
школьный 

(может быть 

групповой и 

классный) 

Диагностик

а, 
развивающ

ая 

работа 

Обеспечение 

вариативности 
направлений 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 



 

 

 

 

    

 

Индивидуаль 

ные и 

групповые 

консультации 

по предмету 

Индивидуализация 

обучения: 

выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, детей с ОВЗ, 

детей с 

трудностями в 

обучении 

Учитель, 

обучающийся 

Индивидуаль

ный, 

групповой 

Коррекцио

нная 

работа, 

развивающ

ая 

работа 

Обеспечение 

учета 

психофизическог

о развития 

обучающихся 

Классное 

руководство 

Формирование 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

коммуникативных 

навыков 

в среде сверстников, 

поддержка 

ученического 

саморганизация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельностьправле

ния, 

мониторинг 

личностного 

развития, 

обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 
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Классный 

руководитель, 

обучающиеся, 

родители 

Индивидуал 
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классный 

Профилакт

ика, 
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а, 
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ная 

работа, 

развивающ

ая 
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просвещен

ие 

Обеспечение 
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обучающихся, 
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субъектов ОП, 

вариативности 

направлений 
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ОВЗ 
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руководители 
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классный 
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а, 

экспертиза 

Обеспечение 

преемственности 

содержания и 

форм 

организации 

образовательной 

деятельности, 

учета специфики 

возрастного 

психофизическог

оразвития 

обучающихся 



 

 

 

 

    

 

Деятельность 

педагога- 

психолога 

(психологиче 

ской службы) 

(реализация 

психологичес 

ких 

программ) 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

Администрац 

ия,учителя, 
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руководители 

обучающиеся 

и их родители 
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а 
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ия, классные 

руководители 
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ие 
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возрастного 

психофизическог

оразвития 

обучающихся, 

развития 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

субъектов 

образовательных 

отношений 

 

3.4.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательного учреждения. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. Муниципальное задание для школы 

разрабатывается в соответствие с распоряжением администрация города Красноярска от 8 

июня 2011 г. N 46 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными 

учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли 

образования в качестве основных видов деятельности» (в ред. Распоряжений администрации г. 

Красноярска от 10.02.2012 N 11, от 30.05.2012 N 45, от 16.10.2012 N 67, от 24.02.2015 N 56-р), 

постановлением администрации города от 28.02.2011 N 57 "Об утверждении Положения о 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального 

задания" 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МАОУ СШ № 144 осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации – правительства Красноярского края. 

 

 

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 
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● расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

● расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

● прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по реализации ООП ООО 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством.  

Расчет норматива на обеспечение реализации ООП ООО осуществляется министерством 

Красноярского края в соответствие с постановлением Правительства Красноярского края от 29 

мая 2014 г. n 217-п «Об утверждении порядка расчета нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс- комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории красноярского края, и порядка предоставления и 

расходования субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края» (в 

ред. постановления правительства Красноярского края от 18.12.2014 n 612-п) 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО школы осуществляется за счет 

многоканального финансирования. Помимо работы с бюджетными ресурсами образовательное 

учреждение активно привлекает внебюджетные средства, финансовые и материальные. 

Внебюджетные ресурсы составляют от общего объема финансирования 5 %, наличие этого 

ресурса позволяет компенсировать недостаточность бюджетного финансирования и 

эффективно обеспечивать кадровую политику, проектную и исследовательскую деятельность, 

развивать образовательно-информационную среду. 

МАОУ СШ № 144 осуществляет свою деятельность согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности, который осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания, целевой субсидии в рамках целевой федеральной программы и 

поступлений от приносящей доход деятельности. 

План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя: 

I. Доходную часть: 

● субсидия на выполнение МЗ (бюджет края) 

● субсидия на выполнение МЗ (бюджет города) 

● субсидия на иные цели, не связанная с МЗ из внебюджетных источников: 

● платных образовательных услуг 

● гранты различных уровней, целевые программы 
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● привлеченные средства (Благотворительный фонд попечительства об образовании 

Советского района г.Красноярска) 

II. Расходная часть – затраты по исполнению плана ФХД по отраслевому коду, коду 

субсидий, коду экономической классификации. 

МАОУ СШ № 144 самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания. 

Затраты школы на реализацию ООП ООО обосновываются методическим советом по 

представлению всех кафедр и ложатся в основу расчета образовательной программы 

учреждения. 

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными правительством Красноярского края, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и 

Положением о системе оплаты труда работников МАОУ СШ № 144. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и стимулирующей 

частей Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Заработная плата устанавливается работнику школы на основании трудового договора – 

эффективного контракта (дополнительного соглашения к нему) при наличии действующего 

Коллективного договора, Положения о системе оплаты труда, не противоречащих 

действующему законодательству. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются с 

учетом мнения представительного органа работников МАОУ СШ № 144 – профсоюзного 

комитета. 

Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы всех категорий работников. 

Система оплаты труда работников школы включает в себя следующие элементы оплаты 

труда: 

● оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

● выплаты компенсационного характера; 

● выплаты стимулирующего характера. 

Заработная плата работников увеличивается (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги. 

В связи с требованиями ФГОС ООО в оплате труда педагогических работников 

учитывается оплата урочной и внеурочной деятельности Внеурочная деятельность может 

оплачиваться за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. Стимулирование работников 

осуществляется на основании собственной оценки деятельности работника, зафиксированной 

в трудовом договоре – эффективном контракте (ежегодное приложение), по представлению 

руководителей кафедр, структурных подразделений, мониторинговой группы. 

Работникам образовательного учреждения по решению директора в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников школы, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных ОУ на оплату труда работников, могут устанавливаться 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

● выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 



 

 

 

 

    

 

● выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

● выплаты за качество выполняемых работ; 

● персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, 

опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае); 

● выплаты по итогам работы. 

Виды выплат отвечают уставным задачам МАОУ СШ № 144. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

Выплаты могут устанавливаться на год за участие в разработке и реализации проектов 

различного уровня, за важность выполняемой работы, интенсивность и качество. Эти выплаты 

могут корректироваться в течение года в зависимости от деятельности работника. Ежемесячно 

выплаты назначаются за результативность: победы учащихся в различных конкурсах, 

олимпиадах, собственную профессиональную активность и результативность (выступления, 

мастер-классы, публикации). Назначение стимулирующих выплат осуществляется комиссией 

по распределению стимулирующей части ФОТ, действующей на основании соответствующего 

положения. Состав комиссии утверждается директором. В комиссию входят директор, 

заместители директора, руководители кафедр, структурных подразделений, учителя. Заседание 

комиссии  происходит ежемесячно. Решение комиссии о назначении стимулирующих выплат 

оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации  основной образовательной 

программы 

Целью развития МТБ в школе является – создание условий для образовательного процесса через 

оснащение необходимыми материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, 

укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

В школе создана новая инфраструктура, включающая пришкольную территорию, позволяющая 

реализовывать ФГОС ООО, создавать безопасные, комфортные условия, организовывать отдых и 

досуг детей и родителей (законных представителей). Постоянно обновляются учебные кабинеты и 

рекреационные зоны: они отличаются мобильностью, возможностью зонирования под задачи 

образовательной деятельности. 

Организационные условия образовательной деятельности в школе состоят из: 

- материально-технических 

- санитарно-гигиенических 

- условий противопожарной безопасности 

- условий антитеррористической безопасности  

В школе работает  

Для выполнения нормативных требований на соответствие условиям ФГОС, учреждение имеет 

3-х этажное железобетонное здание, построенное в 1990г., общая площадь здания 8242,3 кв.м., 

площадь территории 25752 кв.м. с зонами: 

- футбольное поле с искусственным покрытием и местами для болельщиков 

- площадка хоккейная с резиновым покрытием из каучуковой крошки, с разметкой, с воротами 

для хоккея и мини-футбола, с баскетбольными стойками и кольцами 

- баскетбольная площадка, совмещенная с волейбольной, с резиновым покрытием 

- зоны для занятия настольным теннисом с местами для зрителей 

- беговые дорожки: прямая беговая длиной 100м, круговая беговая с резиновым покрытием 

- площадки гимнастического городка для старших, для средних и для младших классов 

- площадка для уличных тренажеров с резиновым покрытием 

- площадка для проведения торжественных и массовых мероприятий 



 

 

 

 

    

 

- яма для прыжков в длину 

- павильон для хранения спортивного инвентаря 

Территория школы ограждена забором. По периметру здания установлено видеонаблюдение. 

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное автоматическое электрическое освещение. Здание подключено к 

городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению, 

электроснабжению). 

В школе имеются помещения для обязательных и дополнительных учебных дисциплин. Школа 

рассчитана на 875 мест. Занятия проводятся в две смены. 

В здании имеется: 

- большой спортивный зал – площадь 446,8 кв.м., часть  зала с покрытием для занятий боевыми 

видами спорта. 

- малый спортивный зал – площадь 89,30 кв.м. 

- хореографический зал  - площадь 57,90 кв.м. 

- актовый зал – площадь 285,20 кв.м. наполняемостью 250-300 человек оборудованный 

проекционной и аудиотехникой 

- библиотека -  с фондом 10775 томов и 30 посадочными местами для читателей 

- столовая с кухней и буфетом – площадь 345,5 кв.м., на  200 посадочных мест 

- кабинет домоводства 

- кабинет технического труда 

- лицензированный медицинский кабинет, процедурная комната  

- 2 компьютерных класса на 30 компьютеров 

- 2 кабинета физики  

- 1 кабинет химии с лаборантской  

- музей «Хранитель времени» 

- 42 учебных кабинета, оборудованных современной проекционной техникой и имеющих 

широкополосный выход в Интернет 

Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе. К началу 2017/2018 учебному году 

оборудованы два дополнительных кабинета для начальной школы (для 1класса)  за счёт сокращения 

административно-вспомогательных кабинетов. Был проведён косметический ремонт во всех 

учебных кабинетах. В летние каникулы проведена реконструкция холла I этажа, осуществлена 

замена деревянных окон на окна ПВХ в количестве 18 шт., произведена замена центральных дверей 

в столовой, а так же замена  дверей ведущих в рекреацию правого крыла здания. Во всех коридорах 

школы, на центральной лестнице, в туалетных комнатах также был проведён косметический 

ремонт: покраска стен, частичная покраска потолка, покраска плинтуса, замена светильников. 

Каждое помещение оснащено мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте), 

и специальным учебным оборудованием.  

Вентиляция в школе естественная канальная, приточно-вытяжная: в столовой, раздевалках и 

туалетах спортзала, актовом зале, спортивном зале. 

 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 



 

 

 

 

    

 

- единая информационно-образовательная среда региона - КИАСУО; 

- информационно-образовательная среда школы ElJURE; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

 

Обеспеченность средствами ИКТ 

Компьютеры  98 

Серверы 3 

 

Wi-Fi (количество точек доступа) 4 

Цифровые фотокамеры/видеокамеры 4 

МФУ 60 

Мультимедийные проекторы 40 

Интерактивная доска 30 

 

 

Все школьные компьютеры включены в локальную сеть, имеют выход в Интернет. 

 На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: ОС Windows, 

MSOffice, антивирус KasperskyEndpointSecurity 10. Фильтрация контента, не совместимого с 

задачами образования организована с помощью программы – фильтра DansGardian, которая 

установлена на прокси-сервере, контролирующем  доступ в сеть Интернет со всех компьютеров, 

входящих в локальную сеть школы. 

Библиотечно – информационное обеспечение 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 



 

 

 

 

    

 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; Федеральный перечень 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Библиотека  расположена 3-е этаже, ее площадь составляет 78 кв.м. Услугами библиотеки 

пользуются   учащиеся и учителя. В структуру обслуживания библиотеки входит: общий абонемент- 

число посадочных мест -30, читальный зал отсутствует, 2 книгохранилища,  2 компьютера. 

 Характеристики библиотечного фонда: Объем библиотечного фонда: всего  18980; в т. ч. - 

учебная 12330 , основной фонд - 4712., брошюр -1938.  Периодических изданий -21,в. т. ч. для 

учащихся-12. 

 Количество экземпляров по основным областям знаний – Всего: 6650 экземпляра, в т.ч.:  

- электронных изданий - 656,  

- общественно-политической литературы -785, 

- естественно- научной литературы - 632,  

- технической литературы-129,  

- справочников и энциклопедий- 723,  

- литературы по искусству и спорту-128,  

- художественной литературы -3597.  

  Книговыдача: всего - 52345экземпляров: в т. ч. электронных изданий: 123, общественно-

политической литературы - 3529, естественно-научной литературы - 3299, технической литературы 

- 6349, справочников и энциклопедий - 78, художественной литературы - 13584, учебники - 25383.     

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МАОУ СШ№144  оснащено 

в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся. 

Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, 

зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта с планом развития. 

Все помещения соответствуют требованиям Роспотребнадзора. 

При создании образовательного пространства в МАОУ МАОУ СШ№144  соблюдены все 

санитарно-гигиенические нормы к водоснабжению, освещению, канализации, воздушно- 

тепловому режиму. В школе установлены гардеробы для обучающихся и педагогов, санузлы для 

мальчиков, девочек и сотрудников. Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Своевременно проводится текущий ремонт в учебных и вспомогательных помещениях. Для 

ограничения доступа в здание МАОУ СШ№144 установлен СКУД, внедрена система 

организации автоматизированного питания АИС-питание; программа, установленная на СКУД, 

позволяет передавать информацию для составления заказа и отчета питания детей на каждый 

день; 

− функционирует электронный журнал в системе «Сетевой город. Образование», все 

участники образовательных отношений успешно используют возможности данной системы: 

оценки и пропуски для родителей, средний балл и динамика развития ученика, управленческие 

отчеты для администрации. 

− широко внедряются в образовательную деятельность цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

− обновлен официальный сайт МАОУ СШ№144, расширены направления деятельности сайта.  

Материально-техническая база МАОУ СШ№144 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МАОУ СШ№144 и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности является Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», а также: 

• требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требования и условия  Положения  о  лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. No 966 (ред. от 27.11.2014) «О лицензировании образовательнойдеятельности»; 



 

 

 

 

    

 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. No 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. No 986 «Об  утверждении  федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. No  697  «Об  утверждении  федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых  образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Оснащение  кабинетов  осуществляется   согласно   письму Министерства образования и 

науки Российской Федерации No МД-1552/03 от 24 ноября 2011 г. «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным  и  учебно-лабораторным  оборудованием». Тем 

самым создается целостная информационно-образовательная среда, которая необходима для 

реализации требований к результатам освоения образовательнопрограммы на уровне основного 

общего образования, установленной ФГОС. 

Учебные кабинеты и остальные помещения МАОУ СШ№144 оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими  и  техническими  средствами, учебно-вспомогательными и 

мультимедийными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической части образовательных учебных программ. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение целевых ориентиров в системе условий,обеспечивающих гарантию качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и  его  новой  идеологией,  требует 

выполнения определенного комплекса управленческих действий. 

Первейшая обязанность образовательной организации -обеспечение  всех  необходимых и 

достаточных условий освоения ФГОС.Обеспечение условий реализации образовательной 

программы школы адресовано к профессиональному  сообществу, родителям, как участникам 

образовательных отношений, социальным партнерам и ориентировано на институциональные 

решения в управлении качеством образования. 

3.4.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

реализации ООП ООО  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации в МАОУ СШ№144 осуществляет 

администрация МАОУ СШ№144 

Объект 

контроля 

Содержание контрольных действий 



 

 

 

 

    

 

Кадровые условия - Обеспечение  выполнения  требований  к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных работников, 

работающих в условиях реализации ФГОС. 

- Оценка результативности их деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы (научно-

методической,психолого-педагогической и других служб, 

корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

- Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения 

Психолого 

педагогические 

условия 

- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников, работающих в условиях реализации ФГОС. 

- Принятие решений о направления психологопедагогической 

работы в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансово- 

экономические 

условия 

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в 

ресурсах и отражение этой потребности в МАОУ СШ№144. 

- Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально- 

технические 

условия 

- Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебной деятельности. 

- Анализ занятости помещений МАОУ СШ№144, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудованию и учебным 

помещения с учетом особенностей образовательной деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально хозяйственной 

деятельности в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения 

Учебно-

методические 

условия 

- Оценка степени соответствия учебнометодического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения в МАОУ СШ№144. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информационны

е условия 

- Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

- Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, кразмещаемой 

информации для участников образовательных отношений, 

методических служб,органов управления образованием. 

- Принятие решений о направлениях работы,корректирующих 

состояние информационногообеспечения в МАОУ СШ№144. 

- Организация выполнения принятых решений ипроверка их 

исполнения. 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 



 

 

 

 

    

 

ООП – основная образовательная 

программа УУД – универсальные учебные 

действия 

ИКТ–информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные возможности 

здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия ПМПк - психолого-медико-

педагогический консилиум УМК – учебно-методический комплекс 

 

Приложения 

Рабочие программы по предметам (в электронном виде)  

Учебный план МАОУ СШ№144 

Календарный учебный график  

Календарный план воспитательной работы 

УМК 

Программы внеурочной деятельности (в электронном виде) 

Оценочные материалы  
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