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Паспорт программы 
 
 

Наименование Программы Адаптированная основная
 образовательнаяпрограмма 
основного общего образования для обучающихся 
сзадержкой 

психического развития МКОУ СОШ 4 с Красное 

Основания для 
разработки Программы 

Конституция РФ; Конвенция о правах ребенка; 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Закон РФ "Об основных 
гарантиях прав ребенка" 

Координатор Программы Администрация МКОУ СОШ 4 с Красное 

Стратегическая цель 
Программы 

• обеспечение прав детей, имеющих особые 
образовательные потребности, на 
получениеобразования; 
• достижение выпускниками основной школы 
целевых установок, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка, 
индивидуальными особенностями егоразвития и 
состояния здоровья. 

Стратегические задачи 
Программы 

• Обеспечение условий для реализации прав 
обучающихся с ОВЗ на получение 
бесплатногообразования. 
• Организация качественного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностямиздоровья. 
• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 
ОВЗ на основе совершенствования 
образовательногопроцесса. 
• Создание благоприятного психолого-

педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся сОВЗ. 
• Совершенствование системы кадровогообеспечения. 

Сроки реализации 
Программы 

2020-2023 годы. 



Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Обеспечение повышения качества образования для 
обучающихся вОВЗ. 
2. Достижение высоких показателей коррекционной 
работы: подготовка обучающихся к государственной 
итоговой аттестации и успешное еепрохождение. 
3. Увеличение числа педагогических работников, 
задействованных в системе инклюзивного 
образования, освоивших современные 
образовательныекоррекционные 

технологии. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(далее-

АООПОООобучающихсясЗПР)- это образовательная программа, адаптированная 
для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальнуюадаптацию. 
Адаптированная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
СОШ 4 с Красное для детей с задержкой психического развития разрабатывается на 
основе федерального государственного образовательного стандарта в соответствии 
с требованиями к структуре адаптированной образовательной программы, 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 
на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственнымиисоциокультурнымиценностями; овладение учебной деятельностью. 
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой 
психического развития составляют: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный  закон  от  24.11.2013  года  №  185-ФЗ  «Осоциальной 
защитеинвалидов в РоссийскойФедерации». 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общегообразования». 
4. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями от 29 
июня2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 
5. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот20.09.2013г.N1
082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 N30242). 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) 
«Об утверждении 
федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразов
ания». 
7. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации 
(МинобрнаукиРоссии)от22января2014г.N32г.Москва«Об 

утвержденииПорядкаприема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основногообщего и среднего общегообразования». 
8.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(Минобрнауки 



России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
9. Устав МКОУ СОШ 4 с Красное 

 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительнаязаписка 

В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 
ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в 
состоянии 
здоровья,инуждаютсявспециальномобразовании,отвечающемихособымобразовател
ьным потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия 
(неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и 
глубоко умственно отсталые) дети, дети с задержкой психического развития, дети с 
выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с 
тяжелыми нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными 
недостатками вразвитии. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на образование. 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 
обычными детьми возможности для получения образования в пределах 
образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию 
нарушений развития, социальнуюадаптацию. 
Педагогический и воспитательный корпус образовательных организаций в   
основесвоей практической деятельности исходит из личностно-ориентированного 
похода, развивающего обучения, теории поэтапного формирования умственных 
действий.Однако,учитываяконтингентшколы,которыйнеоднороден по
 своемусоставус точкизрениякартинынарушений каждого ребенка,
 необходимоопираться нанаучно-методические разработки, которые бы 
обеспечивали коррекционно-развивающее сопровождение разноуровневых групп 
детей одного возраста с разными видами нарушений. 
Главнойцельюсовременнойшколыявляетсясамореализациявыпускниковв 
социальномвключении.Речьидетнепростообихпассивнойинтеграциивокружающийм
ир, а о том,чтомолодыелюдис  ограниченными  возможностями  здоровьяявляются 
равноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и 
сострадания, а равноправного партнерскогоотношения. 
Целью   реализации   адаптированной    основной    образовательной    программы   
основного общего образования (далее - АООП ООО) в МКОУ СОШ 4 с Красное 

является создание условийдля: 
• обеспечения прав детей, имеющих особые образовательные потребности, на 
получение образования; 
• достижения    выпускниками    основной     школы     целевых     установок, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 



потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 
• Задачи реализации адаптированной образовательнойпрограммы: 
• ОбеспечениеусловийдляреализацииправобучающихсясОВЗнаполучениебесплат

ногообразования. 
• Обеспечение преемственности начального общего,основногообщего, 
среднего общегообразования; 
• Организация качественного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ. 
• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ наоснове 
совершенствования образовательногопроцесса. 
• Созданиеблагоприятногопсихолого-педагогическогоклиматадля реализации 
индивидуальных способностей обучающихся сОВЗ. 
• Совершенствование системы кадровогообеспечения. 
•  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) - это дети, 
имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденныепсихолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальныхусловий. 
КатегорияобучающихсясЗПР-

наиболеемногочисленнаясредидетейсОВЗинеоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственнойотсталости. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 
либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной само регуляции. 
Достаточночастоуобучающихсяотмечаютсянарушенияречевойимелкойручноймото
рики, 
зрительноговосприятияипространственнойориентировки,умственнойработоспособн
остии эмоциональнойсферы. 
Уровень психического развития  поступающего  в  школу  ребенка  с  ЗПР  зависит  
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 



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

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ  разных  
категорий, поскольку задаются спецификой  нарушения  психического  развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое 
отражение в структуре и содержанииобразования. 
Наряду  с  этим  современные  научные   представления   об   особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 
К общим потребностям относятся: 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между начальным и основным уровнямиобразования; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающегопроцесса, 
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальнойработы; 
• раннее получение специальной помощи средствамиобразования; 
• психологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействиеребенкаспедаг
огами исверстниками; 
• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьии образовательнойорганизации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательнойорганизации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательныепотребности: 
• наглядно-действенный характер содержанияобразования; 
• упрощение системы учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  процессе  
образования; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия сдействительностью; 
• необходимость  постоянной  актуализации  знаний,   умений   и   одобряемых  
обществом нормповедения; 
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии сним; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности иповедения; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная наформирование  



способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 
форм коммуникации; 
• специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,   направленная   на   формирование   
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 
социальныхконтактов. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

 

В основу разработки АООП  ОООМКОУ СОШ 4 с Красное  для  обучающихся  с  
ЗПР  заложены дифференцированный и деятельностныйподходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ЗПР 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 
в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 
обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 
развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на  признании  того,  что  развитие  
личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической иучебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образованииявляется  
обучение как процесс организации познавательной  и  предметно-практической  
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержаниемобразования. 
В контексте АООП в МКОУ СОШ 4 с Красное для обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подходаобеспечивает: 
• придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности иповедения; 
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 
толькоуспешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), 
позволяющихпродолжитьобразованиенаследующейступени,ноижизненнойкомпете
нции, составляющей основу социальнойуспешности. 
В основу формирования  АООП  ООО  МКОУ СОШ 4 с Красное  обучающихся  с  
ЗПР  положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 



на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников идр.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательныхпотребностей; 
• онтогенетическийпринцип; 
• принцип преемственности, что обеспечивает 

непрерывностьобразованияобучающихся с ЗПР; 
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структурысодержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательнойобласти»; 
• принцип  направленности   на   формирование   деятельности,   обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемамипознавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 
и нормативнымповедением; 
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, инавыков  и  отношений,  
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальноммире; 
• принцип сотрудничества ссемьей. 
Таким образом, ожидаемыми результатами реализации АООП ООО в МКОУ СОШ 
4 с Красное являются: 
1. Обеспечение повышения качества образования для обучающихся сЗПР. 
2. Достижение высоких показателей коррекционнойработы: 
• успешная социализация обучающихся с задержкой психическогоздоровья; 
• подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации и 
успешноеее прохождение. 
3. Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 
коррекционного образования, освоивших современные образовательные 
коррекционные технологии. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ адаптированной образовательной программы основного общего 
образования 

 

 Результаты  освоения  АООП  ООО  обучающимися  с  ЗПР  
оцениваются  как  итоговые     на момент завершения основного общего 
образования. Освоение АООП ООО, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 
достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 
метапредметных ипредметных. 

Личностные  результаты   освоения   АООП   ООО   включают   индивидуально-   

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 



социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 
основной цели современного образования - введения обучающихся с ЗПР в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Метапредметные  результаты  освоения  АООП  ООО  включают  освоенные   
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а  также 
способность решать учебные и жизненныезадачи. 

Предметные результаты освоения АООП ООО учитывают специфику содержания 
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 
Образ выпускника - это главный целевой ориентир в образовательной деятельности 
с обучающимися. 
Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются 
исходя из психологических характеристик обучающегося данного возраста. 
 

Основное общее образование (5-9 классы). 
Основными задачами основного общего образования школы являются: 
• достижение выпускниками основной школы уровня функциональной 
грамотности, 
необходимойвсовременномобществекакпоматематическомуиестественно-

научному,таки по социально-культурномунаправлениям; 
• формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способахдеятельности; 
• приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной   и   
коллективной), опыта познания исамопознания; 
• повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 
деятельности; 
организацияцеленаправленнойпознавательнойдеятельностиобучающихся,направле
ннойна дальнейшее развитие личности обучающегося, его индивидуальных 
возможностей и интересов, способности к социальномуопределению; 
• сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового 
образажизни. 

 

Модель выпускника 9 класса: 
 
 

Критерии Показатели 

I. Уровень 
воспитанности 

1. Положительное отношение к учебному труду, отношение к 
педагогу, к коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, 
готовность сотрудничать с другимилюдьми. 
2. Бережное отношение к растительному и животномумиру. 
З.Овладение навыками культуры поведения и общения.  
4.Самостоятельность,организованность. 

II. Уровень 
обученности 

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 
программы на основе коррекционно-развивающей работы, с учетом 
индивидуальных психофизических возможностей и особенностей 



III. 

Психологическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в 
соответствии с его индивидуальными возможностями: 
-интеллектуальной сферы, памяти; 
- эмоционально-волевой сферы. 

IV. Состояние 
здоровья 

-Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 
-Снижение уровня тревожности. 
-Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, 
привитие санитарно-гигиенических навыков). 

V. Уровень 
социализации 

1. Ориентация на активную жизненнуюпозицию. 
2. Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 
обществе, профессиональнойсреде. 
3. Социальная компетентность, социально-бытовая 
ориентировка. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы 

 

Результаты   освоения   программы    коррекционной    работы    отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различныхсредах: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении,проявляющееся: 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальнойпомощи; 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или непонимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
возникшуюпроблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся: 
• в расширении представлений обустройстве  домашней  жизни,  разнообразии  

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей; 

• в умении включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать  
посильное  участие; 

• в  адекватной  оценке   своих   возможностей   для   выполнения   определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этойдеятельности; 

• в  расширении  представлений  об   устройстве   школьной   жизни,   участии   в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другимидетьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи  в  случае  
затруднений, ориентироваться в расписаниизанятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные  школьные  дела,  принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия,проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем  
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 



использовать коммуникацию как средство достиженияцели; 
в  умении  решать  актуальные  школьные  и  житейские   задачи,   используя   
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,невербальную); 
в умении начать и поддержать разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершитьразговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 
форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации,проявляющаяся: 
в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося   с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точкизрения  опасности  
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 
и природнойсреды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и  
загородных  достопримечательностей идругих. 
в  расширении  представлений   о   целостной   и   подробной   картине   мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрастуребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и
 ходомсобственной жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада  
собственной  жизни в семье и в школе, соответствовать этомупорядку. 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии смиром,понимании собственной 
результативности; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий ипутешествий; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другимчеловеком; 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

другихлюдей; 
• в способности взаимодействовать сдругимилюдьми,уменииделиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями ипланами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей,проявляющаяся: 



в  знании  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми  разного   
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомымилюдьми; 
в освоение необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно  использовать  
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 
соответствии с 
возрастом,близостьюисоциальнымстатусомсобеседника,умениикорректнопривлечь
ксебе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 
идругие. 
• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуацииобщения; 
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничиватьконтакт; 
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказаниепомощи; 
• вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциал
ьного контакта. 
 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны 
отражать: 

• способностьусваиватьновыйучебныйматериал,адекватновключатьсяклассныезаня
тияи соответствовать общему темпузанятий; 
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задаватьвопросы; 
• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к 
активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 
деятельности; 
• умение  ставить  и  удерживать  цель   деятельности;   планировать   действия;   
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; оценивать процесс и результатдеятельности; 
• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
ООО предметные, метапредметные и личностныерезультаты; 
• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебныедействия. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООПООО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС в МКОУ СОШ 4 с Красное являются оценка образовательных 
достижений обучающихся, направленная на обеспечение качестваобразования. 



Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий. 
Система  оценки  достижения  обучающимися  с   ЗПР   планируемых   результатов   
освоения АООП ООО призвана решить следующиезадачи: 
• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системыоценки; 
• ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебныхдействий; 
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
ООО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностныхрезультатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательногоучреждения; 
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся иразвития жизненнойкомпетенции. 
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП  ООО  
являются  значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 
опираться на следующиепринципы: 
1) дифференциации  оценки  достижений   с   учетом   типологических   и   
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся сЗПР; 
2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсих
ическогои социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностейобучающихся; 
3) единства  параметров,  критериев   и   инструментария   оценки   
достижений   в освоении содержания АОП ООО, что сможет обеспечить 
объективность оценки в разных образовательных организациях. 
В процессе оценки  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  
и  предметных результатов используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения идр.) 
Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 



формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 
Эти принципы, отражая основные закономерности  целостной  образовательной 
деятельности обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов ихобразования. 



Система  оценки  достижений  обучающихся  в  освоении  содержания  АООП   
ООО   МКОУ СОШ 4 С КРАСНОЕ ориентируется на представленный в ФГОС 
перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для 
обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и 
предметныерезультаты. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебныхдействий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий  (далее  -  УУД)  
конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 
освоения АООП ООО и служит основой разработки программ учебных 
предметов,курсов. 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 
ЗПР и призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся 
умение учиться. 
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 
формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 
• формирование мотивационного компонента учебнойдеятельности; 
• овладение комплексом УУД, составляющихоперационныйкомпонент учебной 
деятельности; 
• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
планироватьдеятельность, контролировать и оценивать ее результаты. 
Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР содержит: 
• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общегообразования; 
• связь УУД с содержанием учебных предметов; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
УУД обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативныхУУД; 
• описание преемственности программы формированияУУД. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования: 
- формирование  основ  гражданственности,  патриотизма,  уважения   к   правам,   
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 
своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур 



инародов); 
- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своейстраны); 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; 
справедливость;милосердие;честь;достоинство;уважениеродителей;уважениедосто
инства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностяхрелигиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: 
научноезнание,стремлениекпознаниюиистине,научнаякартинамира,нравственныйс
мысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выборпрофессии); 
- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве всех процессов 
образовательной деятельности, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задачи возможность саморазвития обучающихся. 
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 
основной школы. Это человек: 
• любящий  свой  край  и  свое  Отечество,  знающий  русский  и  родной  язык,   
уважающий свой народ, его культуру и духовныетрадиции; 
• 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 напрактике; 



• 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 общихрезультатов; 
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей егосреды; 
• ориентирующийся в мире профессий, понимающийзначение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и природы. 
 

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 
 

Формирование УУД в  образовательной  деятельности  осуществляется  в  
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 
УУД находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретенияопределенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование УУД: 
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь  партнера  и  строить  свое  речевое  
высказывание;  
контролироватьикорректироватьречьвзависимостьотзадачиситуацииобщения;извле
кать из текста информацию в соответствии с коммуникативнойзадачей; 
• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 
и отношений междуними; 
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарныегипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования УУД.  

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД обучающихся 

 

Способность  учащегося  с  ОВЗ  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  
знания,  умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
процесса усвоения, т.е. умение учиться обеспечивается тем, что УУД как 
обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации обучающихся, 



как в различных предметных областях, так и в строении самой образовательной 
деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональныххарактеристик. 
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
1) познавательные и учебныемотивы; 
2) учебнуюцель; 
3) учебнуюзадачу; 
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). 
5) «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 
эффективности освоения обучающимися с ЗПР предметными знаниями, умениями 
и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. В результате изучения всех без исключения 
предметов у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные УУД как основа уменияучиться. 
6) Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-

смысловуюориента циюобучающихся (умениесоотноситьпоступкиисобытия с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностныхотношениях. 
7) Применительно к учебной деятельности выделяют три видадействий: 
• личностное, жизненноесамоопределение; 
• действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего онаосуществляется; 
• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 
из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
Регулятивныедействияобеспечиваюторганизациюобучающимсясвоейучебнойдеяте
льности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимся, и того, что ещенеизвестно; 
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательностидействий; 
• прогнозирование   -   предвосхищение   результата   и   уровня    усвоения,    его 
временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 
• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и егопродукта; 



• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровняусвоения; 
• волевая  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации   сил   и   энергии;   
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта 
и к преодолениюпрепятствий. 
Познавательные   универсальные   действия   включают   общеучебные,   
логические действия постановки и решенияпроблем. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 
• поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение   методов  
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерныхсредств; 
• построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 
• выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости   от   
конкретныхусловий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
• смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотце
ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовойинформации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера. 
Универсальные логические действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающиекомпоненты; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификацииобъектов; 
• подведение под понятия, выведениеследствий; 
• установление причинно-следственныхсвязей, 
• построение логической цепирассуждений, 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решениепроблемы: 
• формулированиепроблемы; 
• самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохара
ктера.  
Коммуникативные  действия   обеспечивают   социальную   компетентность   и   
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение  
слушать  и  вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 



сотрудничество со сверстниками ивзрослыми. 
Видами коммуникативных действий являются: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способоввзаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
егореализация; 
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 
• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. Развитие системы УУД в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
 действий, определяющих развитие психологических
 способностейличности, осуществляется в рамках развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности  ребенка и  тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - их 
уровеньразвития. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД. 

В соответствии  с системно-деятельностным
 подходомименноактивность обучающегося признается основой достижения 
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
системы знаний к активной работеобучающихсянад заданиями,непосредственно 
связаннымиспроблемамиреальнойжизни.Признаниеактивнойролиобучающегосявуч
ении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это 
придаёт особую актуальность задаче развития УУД. Наряду с учебными 
ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие типовыезадачи: 

 

Блок Составляющие УУД Типовые задачи 



Личностные • личностные 

• самоопределение 

• развитиеЯ-концепции 

• смыслообразование 

• Участие впроектах 

• Творческиезадания 

• Самооценка события, 
происшествия 



 • мотивация • Самоанализ 

• нравственно-этическое • Ролевые игры врамках 

оценивание тренинга 

 • Дневникидостижений 

 • Подведение итоговурока 

 • Выразительноечтение 

 • Мысленное 

 воспроизведение и анализ 

 картины, ситуации, книги, 
 фильма 

 • Зрительное,моторное, 
 вербальное восприятие 

 живописи, музыки, литературы 

Регулятивные • Планирование • Маршрутныелисты 

 • Рефлексия • парная иколлективная 

 • Ориентировка вситуации деятельность 

 • Прогнозирование • Задания, нацеленныена 

 • Целеполагание оценку, прикидку и 

 • Оценивание прогнозирование результата 

 • Принятиерешения • Задания насамопроверку 

 • Самоконтроль результата, оценку результата, 
 • коррекция коррекцию (преднамеренные 

  ошибки) 
  • Задания,обучающие 

  пошаговому и итоговому 

  контролю за результатами, 
  планированию решения задачи и 

  прогнозированию результата 

  • Самоконтрольи 

  самооценка 

  • Взаимоконтрольи 

  взаимооценка 

  • Дифференцированные 

  задания 

  • Выполнениеразличных 

  творческих работ, 
  предусматривающих сбор и 

  обработку информации, 
  подготовку предварительного 

  наброска, черновой и 

  окончательной версий, 
  обсуждение и презентацию 

  • Тренинговыеи 

  проверочные задания 

  • Подготовкаматериалов 



  для школьной газеты, выставки 

• Ведение читательских 
дневников,дневников 

наблюдений заприродными 
явлениями 

• Выполнение учебного 

задания 

 

Описание преемственности программы формирования УУД 

 

Организация  преемственности  осуществляется   при   переходе   от   начального 
образования к основному. В МКОУ СОШ 4 С КРАСНОЕ обучающиеся с ЗПР 
поступают по решению ПМПК. Стартовая диагностика определяет основные 
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 
особенностями выстраивается системаработы по преемственности. В течение всего 
образовательного процесса специалистами школы проводится диагностика: 
физическая, психологическая, педагогическая. Данные диагностики обсуждаются   
на   педагогических   советах,   школьном   ПМПК,    доводятся    до    сведения 
педагогического коллектива и родителей (законных представителей)  обучающихся. 
Преемственность формирования УУД на уровне основного общего образования 
обеспечивается засчет: 
□ принятия  в  педагогическом  коллективе   общих   ценностных   оснований   
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет  
непрерывного образования - формирование уменияучиться; 
□ четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждой ступени; 
□ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические идр.). 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 
ориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывногообразованияформир
ование уменияучиться. 
В  Таблице  «Значение  УУД  для  успешности  обучения  в  основной  школе»   
представлены УУД, результаты развития УУД, их значение дляобучения. 



УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 
действия: 
-смыслообразование 

- самоопределение. 
Регулятивные действия. 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. Развитие 
основгражданской идентичности. 
Рефлексивнаяадекватная самооценка. 

Обучение в  зоне 
ближайшего развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания». 
Высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной 
целии 

работы над ее достижением. 
Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия. 

Функционально- 

структурнаясформированностьучебной  
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,памяти, воображения. 

Высокая успешность 
в усвоении учебного 
содержания. 
Созданиепредпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план 
действия. 

Способностьдействовать 
«вуме». Отрыв слова
 отпредмета, достижение 
новогоуровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия. 

Рефлексия - 

осознание учащимся 
содержания, 
последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и 

критичность учебных 
действий. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  
 

Общиеположения 

Каждый   уровень   общего   образования   (дошкольный,   начальный,   основной   и 
средний) - самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на 
котором 
расширяетсясфераеговзаимодействиясокружающиммиром,изменяетсясоциальныйс
татус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании исамоопределении. 
Образование  в  основной  школе,  с  одной   стороны,   является   логическим   
продолжением обучения в начальной школе, 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. 
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на  этом  уровне  
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию исамообразованию. 
На уровне основного общего образования у обучающихся на основе 
усвоениянаучных 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 
психическиефункции—внимание и память. У подростков впервые начинает 
наблюдаться умение длительное времяудерживать 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 зрительныхощущений. 
Программаотдельногоучебногопредмета,курсаявляетсясоставнойчастьюАООПООО
.Это учебная программа, разработанная педагогом на основе примерной (типовой) 
и (или) авторской учебной программы, которая может иметь изменения и 
дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 
использовании организационных форм обучения, конкретизации требований к 
оформлению УУД и способах изразвития. 
Рабочая программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт, 
учитывает возможности методического, информационного, технического 
обеспечения учебного процесса, уровень подготовки обучающихся СКО VII вида, 
отражает специфику обучения в МКОУ СОШ 4 сКрасное. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного 

предмета, курса; 
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы учебных предметов рассмотрены на заседаниях ШМО, 
являются неотъемлемой частью настоящей АООП ООО. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования Русский язык 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 
речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 
языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 
беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, 
доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 
публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 
его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 
второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 
текста (повествование,описание, рассуждение). Тексты смешанноготипа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 



Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 



Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 
общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 
вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 
дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 
этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических 
словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 
русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 
средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие 
сведения о языке 

Рольязыкавжизничеловекаиобщества.Русскийязык –
национальныйязыкрусского народа, государственный язык Российской Федерации 
и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 
язык как развивающеесяявление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 
других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формыфункционированиясовременногорусскогоязыка(литературныйязык,по
нятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные разновидности,жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 
народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 
фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения 



в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 
словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 
особенности художественноготекста.Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыкаи речи, их использование в речи (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 
разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 
Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Соотношениезвукаибуквы.Составрусскогоалфавита,названиябукв.Обозначен
иена письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] написьме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с 
графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 
звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 
предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 
норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 
слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 
морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 
морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 
Лексикология и фразеология 

Словокакединицаязыка.Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Однозна
чные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 
пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 
употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 
пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 



словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 
Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 
антонимов, 
синонимов,многозначныхслов;нормылексическойсочетаемостиидр.).Лексическийан
ализ слова. 

Понятие об этимологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 
Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 
каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на 
место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных частейречи. 
Основныеморфологическиенормырусскоголитературногоязыка(нормыобразо

вания форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий идр.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 

Единицысинтаксисарусскогоязыка.Словосочетаниекаксинтаксическаяединиц
а,его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 
Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 
Предложения простые и сложные. 
Структурныетипыпростыхпредложений(двусоставныеиодносоставные,распростран
енные 

– нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 
полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 
выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 
Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, 



нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 
сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 
сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения 
с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 
«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 
предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 
составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 
раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

Пунктуация.Знакипрепинанияиихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепина
ния. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 
при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 
Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

Литература 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 
Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка 
как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 
Сказки  (волшебные,  бытовые,  о  животных).  Сказка  как   выражение   народной   
мудростиинравственныхпредставленийнарода.Видысказок(волшебные,бытовые,ска
зкио животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 
сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 
предметы в сказках. 
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 
героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 
Отечеству. 
Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 
Русской земли. 
Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава  и  основная  идея 
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 



произведения. Переводы«Слова...». 
«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия  Радонежского.  
Идейноесодержаниепроизведения.Соответствиеобразагерояиегожизненногопутика
нону житийной  литературы.   Сочетание   исторического,   бытового   и   чудесного   
вжитии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, 
стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. 
К.Зайцева. 
Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 
проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики 
как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 
Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт 
истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 
состояния человека. 
Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 
Державина. Тема поэта и поэзии. 
Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А.  Крылов.  Басни  «Волк  и  Ягнёнок»,  «Свинья  под  Дубом»,  «Волк  на  
псарне».  Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория 
как средство 
раскрытияопределённыхкачествчеловека.ВыражениенародноймудростивбасняхКры
лова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. 
Своеобразие языка басен Крылова. В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр 
баллады в творчестве Жуковского. 
Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 
Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 
смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 
баллады. 
Баллады  западноевропейских   поэтов  в  переводах   Жуковского.  
Стихотворения«Море», 
«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 
романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 
Отношение 
романтикакслову.Романтическийобразморя.СвоеобразиепоэтическогоязыкаЖуковс
кого. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 
первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 
Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система 
образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 
русской литературе.Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 



Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и 
афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 
действующих лиц. Конкретно-историческое и 
общечеловеческоевпроизведении.Необычностьразвязки,смыслфиналакомедии.Крит
икао пьесе Грибоедова.А. С. Пушкин. Стихотворения  «Няне»,  «И. И. Пущину»,  
«Зимнее  утро», 
«Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» 
(«Роняет лес багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На 
холмах Грузии лежитночная мгла.», «Явас любил: любовь еще, быть может.», 
«Бесы», «Япамятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно 
близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 
дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 
красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 
Размышления поэта о коротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. 
Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 
религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, 
метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в 
поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 
реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные 
средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в 
русской поэзии XIX—ХХвв. 
Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории  России.  Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в созданииобразов 

«Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 
композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне...». Художественные 
средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу ДревнейРуси. 
Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины  жизни  русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 
человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная 
проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского 
бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции 
приключенческого романа в произведении Пушкина. 
РомантическийхарактеристориилюбвиМашииВладимира.Средствавыраженияавтор
ского отношения к героямромана. 
Роман«Капитанскаядочка».Историясозданияромана.Историческоеисследование«Ис
тория Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа 
(Пугачёв, ЕкатеринаII). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 
личности Петра Гринёва. Значение образаСавельича. 



Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 
Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и 
пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и 
поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смыслпроизведения. 

Повесть  «Станционный  смотритель».  Цикл  «Повести   Белкина».   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. Трагическое и гуманистическое вповести. 
Роман в стихах  «Евгений  Онегин».  Замысел  романа  и  его  эволюция  в  процессе  
создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 
Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 
отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его 
развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 
«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 
писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир 
русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности 
языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, 
упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 
просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 
русской критике. 
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий - пьес о сильных 
личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы 
Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных 
героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 
«чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «СмертьПоэта», 
«Когда волнуется желтеющая нива.», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 
мой кинжал.»),«Молитва»(«Вминутужизнитрудную.»),«И 
скучноигрустно»,«Нет,нетебятак пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На 
севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». Основные мотивы, образы 
и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как 
страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 
сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 
человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 
Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 
поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. Стихотворение «Бородино». 
Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 



пафосомстихотворения. 
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова».ПоэмаобисторическомпрошломРуси.КартиныбытаXVIв.,ихзначение
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой 
власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в 
поэме. Связь поэмы с 
художественнымитрадициямиустногонародноготворчества.Сопоставлениезачинапо
эмыиеё концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. Поэма «Мцыри». 
«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 
жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции       поэмы.       Эпиграф        и        сюжет        
поэмы.        Исповедь        героя   как композиционный центр поэмы. Образы 
монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь 
героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финалапоэмы. 
Роман  «Геройнашеговремени».«Геройнашего времени» как первый 
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 
проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 
повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 
чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 
описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 
второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в 
любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в 
романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русскойкритике. 
Н.  В.  Гоголь.  Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».   Поэтизация   картин   
народной   жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и 
его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 
конфликта темных и светлых сил. Реальное  и  фантастическое  в  произведении.   
Сказочный   характер   фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 
Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 
Повесть «Тарас Бульба». Эпическое  величие  мира  и  героический  размах  жизни  
в  повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого 
товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как 
основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его 
сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в 
портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына 
(Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 
характеров героев. Смысл финалаповести. 
Повесть «Шинель». Развитие образа  «маленького  человека»  в  русской  
литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 
косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном 



мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 
отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 
Гуманистический пафосповести. 
Комедия «Ревизор». История создания комедии  и  её  сценическая  судьба.  
Поворот  русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 
сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 
беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт 
комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, 
кульминации и развязки. Новизна финала 
(немаясцена).Образтипичногоуездногогорода.Городничийичиновники.Женскиеобр
азыв комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 
Мастерство драматурга в  создании  речевых  характеристик.  Ремарки  как  форма  
выражения  авторской позиции. Гоголь окомедии. 
Поэма  «Мёртвые  души».  История  создания.  Смысл   названия   поэмы.   Система   
образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 
России.Жанровоесвоеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» 

Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины незавершённости 
поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. 
Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 
художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 
Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие 
гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 
Русская литература XIX в. (вторая половина) Ф. И. Тютчев. Стихотворения 
«Весенняя гроза», 
«Есть в осени первоначальной...», 
«С поляны коршун поднялся», «Фонтан». Философская проблематика 
стихотворений 

Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 
средства их создания. 
А.  А.  Фет.  Стихотворения  «Я пришел  к  тебе  с  приветом»,  «Учись  у  них   —   

у  дуба, у берёзы». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства ихсоздания. 
И.  С.  Тургенев.  Повесть  «Муму».  Реальная  основа  повести.  Изображение  быта  
и  нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, 
авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. 
Смысл финалаповести. 
Рассказ  «Певцы».  Изображение  русской  жизни  и  русских   характеров   в   
рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения 
впроизведении. 
Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-  

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма  и  языка.  
Авторская позиция и способы её выражения. 



Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 
народа. Образы крестьянских детей и  средства  их  создания.  Речевая  
характеристика.  Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 
стихотворении. Авторское отношение кгероям. 
Л.  Н.  Толстой.  Рассказ  «Кавказский  пленник».  Историческая   основа   и   сюжет  
рассказа.Основныеэпизоды.ЖилиниКостылинкакдваразныххарактера.СудьбыЖили
наи Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, 
его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характеррассказа. 
А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон»,  «Смерть  чиновника». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 
создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 
рассказах. Роль художественной детали. Смыслназвания. 
Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный  ельник  у  дороги».  Особенности 
изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты 
природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в 
пейзажной лирике поэта. 
Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и 
повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный  доктор».  Реальная  основа  и  содержание  
рассказа.  Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 
Образ доктора в русскойлитературе. 
М.  Горький.  Рассказ  «Челкаш».  Образы  Челкаша  и  Гаврилы.   Широта   души, 
стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 
Противостояние сильного характераобществу. 
И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания  
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 
чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенностиповествования. 
А.  А.  Блок.  Стихотворения  «Девушка  пела  в   церковном   хоре»,   «Родина».   
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 
стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 
B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 
Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночестволирическогогероя,егопротивопоставлениетолпеобывателей.Теманазна
чения поэзии. Своеобразие ритмики ирифмы. 
C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Нивы сжаты, 
рощи голы...». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир 
природы. Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. 
Своеобразие метафор и сравнений в поэзииЕсенина. 



А.  А.  Ахматова.   Стихотворения   «Перед   весной   бывают   дни   такие»,   
«Родная  земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной 
детали, её многозначность. Тема Родины встихотворении. 
А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема  и  идейное  содержание  
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика 
образа цветка. 
А.  С.  Грин.  Повесть  «Алые  паруса»  (фрагменты).  Алые  паруса  как  образ  
мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 
волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и 
возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо 
как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, 
корабля,паруса. 
М.  А.  Булгаков.  Повесть  «Собачье  сердце».  Мифологические  и  литературные  
источникисюжета.Идеяпеределкичеловеческойприроды.ОбразШариковаи 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 
сатирическогоизображения. 
Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два 
бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 
Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, 
её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги пробойца». 
М.  А.  Шолохов.  Рассказ  «Судьба  человека».   Изображение   трагедии   народа   в  
военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. 
Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого 
народа в судьбе героя произведения. Особенности композициирассказа. 
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда  полей»,  «В  горнице».  Картины  природы  и  
русскогобытавстихотворенияхРубцова.Темы,образыинастроения.Лирическийгерой
иегомировосприятие. 
B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев - 

«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей 
из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. 
Внутренняя сила шукшинскогогероя. 
В.  Г.  Распутин.  Рассказ  «Уроки  французского».  Изображение  трудностей   
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 
оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная 
проблематика произведения. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино  озеро».  Изображение  становления  характера  
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за 
спасение. Картины роднойприроды. 
А.  И.  Солженицын.  Рассказ   «Матрёнин   двор».   Историческая   и   



биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. 
Портрет и интерьер в 
рассказе.Притчевоеначало,традициижитийнойлитературы,сказовойманерыповество
вания в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 
праведничества в русскойлитературе. 
Литература народов России 

Г.  Тукай.  Стихотворения  «Родная  деревня»,  «Книга».  Любовь   к   своему   
родному  краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 
как «отрадаиз отрад»,«путеводная звезда». 
М. Карим. Поэма  «Бессмертие»  (фрагменты).  Героический  пафос  поэмы.  
Близость  образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной 
поэмы А. Т. Твардовского. 
К.  Кулиев.  Стихотворения  «Когда  на   меня   навалилась   беда...»,   «Каким   бы   
малым ни был мой народ». Основные поэтические образы, символизирующие 
родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, 
поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своегонарода. 
Р.  Гамзатов.  Стихотворения«Мой   Дагестан»,   «В   горах   джигиты   ссорились,   
бывало». Тема любви к родному краю. Национальный  колорит  стихотворений. 
Изображение национальных обычаев и традиций.  Особенности  художественной  
образности аварского поэта. 
Зарубежная литература 

Гомер.Поэма«Одиссея»(фрагмент«ОдиссейуЦиклопа»).Мифологическаяосноваант
ичной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 
познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы 
как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 
Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска 
истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части 
поэмы. Смысл названия. 
У. Шекспир.  Трагедия  «Гамлет»  (сцены).  Трагический  характер  конфликта.  
Напряжённаядуховнаяжизньгероя-

мыслителя.Противопоставлениеблагородствамыслящей души и суетности времени. 
Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни кактеатра. 
Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как 
основныетемы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 
верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская 
позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной 
действительности. 
Д.  Дефо.  Роман  «Робинзон   Крузо»   (фрагменты).   Жанровое   своеобразие   
романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 
противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 



потребность человека. Образ путешественника влитературе. 
И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 
интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. 
История 
сделкичеловекасдьяволомкак«бродячий»сюжет.Геройвпоискахсмыслажизни.Пробл
ема и цена истинногосчастья. 
Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 
Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, 
тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических 
ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых 
характеристик персонажей. 
Дж.  Г.  Байрон.  Стихотворение  «Душа  моя  мрачна».  Своеобразие  
романтической   поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. 
Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. 
Байрон и русскаялитература. 
А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 
Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 
принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 
красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль 
метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа 
Маленького принца. 
Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы 
детей. Смысл финала произведения. 
Обзор 

Героический   эпос.   Карело-финский   эпос   «Калевала»   (фрагменты).   «Песнь   о 
Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое 
содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные 
предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 
Культурныйгерой. 
Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева».  А.  
Погорельский.  Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. 
«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная 
(авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 
литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 
литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 
Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 
Басня 

«Желудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. 
Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория 



как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 
Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 
«Перчатка». 



В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 
Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 
сверхъестественного в балладе. 
Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 
новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 
конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 
Жанр  рассказа.  Ф.  М.  Достоевский.  Рассказ  «Мальчик  у  Христа  на  елке».   А.   
П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 
История жанра 
рассказа.Жанровыепризнаки.Особаярольсобытиярассказывания.Жанровыеразновид
ности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 
детективный. 
Сказовое повествование.  Н.  С.  Лесков.  Сказ  «Левша».  П.  П.  Бажов.  Сказ  
«Медной  горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 
повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в  
сказах  русских  писателей. 
Тема детства  в  русской  и  зарубежной  литературе.  А.  П.  Чехов.  Рассказ  
«Мальчики».  М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 
«Приключения ТомаСойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 
Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в 
окружающем мире и в детскомвосприятии. 
Русские и  зарубежные  писатели  о  животных.  Ю.  П.  Казаков.  Рассказ  «Арктур  
— гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть 
«Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы 
животных в произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в 
произведениях о животных. Животные в жизни и творчествеписателей-

анималистов. 
Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 
весь наш 
бедныйсад...».А.А.Фет.Стихотворение«Чуднаякартина...».И.А.Бунин.Стихотворени
е 

«Листопад»  (фрагмент  «Лес,  точно  терем  расписной.»).  Н.А.Заболоцкий.  
Стихотворение 

«Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. 
Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и 
человека. 
Тема  родины  в  русской  поэзии.  И.  С.  Никитин.  Стихотворение  «Русь».  А.   К.   
Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. 
Стихотворение «У 
птицыестьгнездо,узверяестьнора».И.Северянин.Стихотворение«Запевка».Образрод



ины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 
родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 
русскихлюдей. 
Военная  тема  в  русской  литературе.  В.  П.  Катаев.   Повесть   «Сын   полка»   
(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. 
Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-

эмоциональное 
содержаниепроизведений,посвящённыхвоеннойтеме.Образырусскихсолдат.Образы
детей в произведениях о Великой Отечественнойвойне. 
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. 
Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной 
системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в 
восприятииребенка. 
Сведения по теории и истории литературы 

Литература  как  искусство   словесного   образа.   Литература   и   мифология.   
Литература  ифольклор. 
Художественный  образ.  Персонаж.  Литературный  герой.  Героический  характер.   
Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 
пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы 
влитературе. 
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний  конфликт.  Эпизод.  Пейзаж.  
Портрет.  Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. 
Лирические отступления. Эпилог. Лирическийсюжет. 
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 
Финал произведения. 
Тематика и проблематика.  Идейно-эмоциональное  содержание  произведения. 
Возвышенное и низменное, преКрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор.Сатира. 
Художественная  речь.  Поэзия  и  проза.  Изобразительно-выразительные   
средства   (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 
аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. 
Ритм, рифма.Строфа. 
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 
сказ,повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, 
элегия послание, 
стихотворениевпрозе).Лироэпическиежанры(басня,баллада,поэма).Драматическиеж
анры (драма, трагедия,комедия). 
Литературный процесс. Традиции  и  новаторство  в  литературе.  Эпохи  в  истории  
мировойлитературы(Античность,Средневековье,Возрождение,литератураXVII,XVII
I,XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 



романтизм, реализм, модернизм). 
Древнерусская  литература,  её  основные  жанры:  слово,  поучение,   житие,   
повесть.   Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 
Поучительный характер произведений древнерусскойлитературы. 
Русская  литература  XVIII  в.  Классицизм  и  его   связь   с   идеями   русского 
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира  
обычногочеловека. 
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических 
событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные 
искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение 
непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские 
мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской 
прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, 
любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 
драматургии XIX в. 
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения.  
Словотворчество.  Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 
грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в 
русской литературе жизненным ценностям.Образыродины, дома, семьи. Основные 
темы и образы русской поэзии XXв. (человек и природа, родина, любовь, война, 
назначение поэзии). 

 

«Иностранный язык» 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 
деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 



Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт. 
Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз 
(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 
разной 
глубинойиточностьюпроникновениявихсодержание(спониманиемосновногосодерж
ания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 
коммуникативнойзадачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 



умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 
слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 
полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 
явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 
около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, национальность,адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включаяадрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 



употреблением 
формулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыкасопоройибезопоры
на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое 
о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 
личного письма около 100–120 слов, включаяадрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 
краткое изложение результатов проектнойдеятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативнойзадачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и 
пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильноеиспользованиезнаковпрепи
нания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в концепредложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 
их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 
примерно 1200 единиц(включая 500 усвоенных в начальнойшколе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 
конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 
сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 



относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 
овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современноммире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурномнаследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурномнаследии; 
 знаниямиореалияхстраны/странизучаемогоязыка:традициях(впитании,провед
ении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т.д.); 
 представлениямиосходствеиразличияхвтрадицияхсвоейстраныистранизучаем
ого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранномязыке; 
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневногообщения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказыванийключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
 прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка,предварительнопоставле
нных вопросов и т.д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по
 контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 



 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнениетаблиц; 
 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 иих 



интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 
 самостоятельно работать в классе идома. Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствованиеумений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе надтекстом; 
 семантизировать слова на основе языковойдогадки; 
 осуществлять словообразовательныйанализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийнымисредствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- иметапредметногохарактера. 

Немецкий язык 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) Я и мои 

друзья. Домашние животные в нашей жизни. Семья. Покупки (канцтоваров, 
сувениров).Квартира. Дом. Помощь по дому. Семейные традиции. Празднование 
дня рождения. 
Б.Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) Что мы учимся 
делать в школе и дома. Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. Мы 
изготовляем поделки и комментируем свои действия. 
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) Старый 
типичный немецкий город. Что в нем? Жители города, их занятия. Мой город (мое 
село). Что можно показать немецким гостям? Некоторые экологические проблемы 
города (села). Природа (зимой, весной). Праздники (Рождество, Новый год). Самые 
начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц 
федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-

либоконкретномнемецкомгороде(ориентировкавгородепофрагментупланагорода). 
Виды речевой деятельности/Коммуникативныеумения 

Говорение Диалогическая речь 

Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более  вариативном   
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги  
этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя 
соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, 
вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и 
реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и 
после угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы 
разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию,  брать  /  давать  
интервью),  диалог  —  побуждение  к  действию   (реагировать на предложение 
партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / 
нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь). Объем диалога—



от 3 репликсостороны каждого учащегося. 
Продолжительностьдиалога-1-1,5минуты. 
Монологическая речь 

Дальнейшее   развитие   и   совершенствование   связных    высказываний    с 
использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:описание,рассказ.Объеммон
ологического высказывания от 8—10 фраз. Продолжительность монолога0,5—
1мин.  При овладении монологической речью школьники учатся: описывать 
иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план; делать краткое 
сообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного/прослушанного,выражаясвоемне
ние иотношение. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух  
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста). 
Жанры текстов: прагматические. 
Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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 1мин. 
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 - определять тему / основную 
мысль; выделятьглавные факты, опуская второстепенные; устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста; догадываться о значении 
отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 
элементам, по контексту); пользоваться сносками и лингвострановедческим   
справочником,   словарем);   с    выборочным    пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение – выбирать 
необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 
коротких текстов). 
Жанры текстов: художественные, прагматические. 
Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется нанесложных 
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 



длячтения100-150слов. 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 учащихся. Объем текста для 
чтенияоколо200слов. Письменнаяречь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать; 
— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о 
чем-либо); 
— составлятьплан. 
Языковые знания и навыки 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Знание правил чтения и написания новых слов навыки применения в рамках 
изучаемого лексико-грамматическогоматериала. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение,  
соблюдение правильного ударения в словах и фразах.  Членение  предложений  на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 
типахпредложений. 
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые  темы,  проблемы  и  
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц 
(включая500, 
усвоенныхвначальнойшколе).Лексическиеединицывключаютустойчивыесловосочет
ания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемогоязыка. 
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительныхссуффиксами-ung(dieLosung,dieVereinigung);-

keit(dieFeindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -

los(arbeitslos); 

-sam (langsam);  

-bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngluck,unglucklich); 

• существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorbote,

 vorbereiten); mit-(dieMitverantwortung,mitspielen); 



• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 
словамивфункции приставок типа erzahlen,wegwerfen; 
2) словосложение:  существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 

существительное (dieFremdsprache); глагол + существительное(dieSchwimmhalle); 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 
Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 
ранее, и знакомство с новыми грамматическимиявлениями. 
Нераспространенные и распространенные предложения. Безличные предложения 
(Esistwarm. EsistSommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 
дополнениявAkkusativиобстоятельстваместаприответенавопросWohin?(Ichhangedas

BildandieWand). ПобудительныепредложениятипаLesenwir! Wollenwirlesen! 

Всетипывопросительныхпредложений. 

Предложениясинфинитивнойгруппойum...zu(ErlerntDeutsch,umdeutscheBucherzulese

n). Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu 
+Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в   Prasens(anfangen,   
beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и  нулевого  
артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих 
двойноеуправление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 
о национально-культурных особенностях Германии. 
Они овладевают знаниями: 
□ о значении немецкого языка в современноммире; 
□ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 
изучении учебных тем; 
□ о социокультурном портрете стран, говорящих на немецкомязыке; 
□ о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 
общения. 
Компенсаторные умения. Совершенствуются умения: 
□ переспрашивать, просить повторить; 
□ использовать в качестве опоры ключевые слова, тематическийсловарь; 
□ прогнозировать содержание текста на основезаголовка; 



□ догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестами мимике 
собеседника. Обще учебные умения и универсальные способыдеятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнениетаблиц; 
• работать   спрослушанным/прочитаннымтекстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точнойинформации; 
• 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; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектнойдеятельности; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 
идома. Специальные учебныеумения 

Формируются и совершенствуются умения: 
• пользоваться двуязычнымсловарем; 
• пользоватьсясправочнымматериалом,представленным в виде таблиц, 

схем,правил; 
• вести словарь (словарнуютетрадь); 
• систематизировать слова, например, по тематическомупринципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например, при 

опознаванииинтернационализмов; 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе стекстом; 
• делать обобщения на основе структурно - функциональных схем
 простого предложения; 
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
История России. Всеобщая история История России 

От Древней Руси к Российскому государству Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 
истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 
мысли в России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 
перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 
древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 



степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 
культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 
Скифское царство. Дербент. 
Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 
на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 
Европы. Их соседи –балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 
Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. ВолжскаяБулгария. 
Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 
торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X – начале XII в. 
ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.КрупнейшиегородаРуси.Новг
ород 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. 
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 



Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 
грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 
Евангелие». Появление 
древнерусскойлитературы.«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногож
анра. 
«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 
строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формированиесистемыземель– самостоятельных государств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, 
Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская.Эвол
юция 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 соборЮрьева-Польского. 
Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы 
русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских 
земель от ордынских ханов (т.н.«ордынское иго»). 
Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключение
вего состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. 
ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгородвсистемебалтийс
ких связей. 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 
Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 
Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 
раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV 



в., нашествие Тимура. 
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. 
Астраханскоеханство.Ногайскаяорда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.Дикое
поле. 
НародыСеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Сол
дайяи др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 
иВостоком. 
Культурное пространство 

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

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжестве второй 
четвертиXVв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношен
ияс 
Москвой,Ливонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.ПадениеВизан
тиии рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 
«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 
новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. МосковскийКремль. 
Культурное пространство 

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

Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 



системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 
княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 
отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 
государства. 
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 
кормлений. 



Государство и церковь. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 
Стародубская война с Польшей и Литвой. 
Периодбоярскогоправления.БорьбазавластьмеждубоярскимикланамиШуйских,Бель
ских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и ФеодосияКосого. 
ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесос
тав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 
1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 
местногосамоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 
Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 
Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 
Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 
Сибири. 
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 
Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 
крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 
Выходцы из стран 
Европынагосударевойслужбе.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударстве.Ру
сская Православная церковь. Мусульманскоедуховенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. 
РазгромНовгородаиПскова.Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричн
ины. 
ПротиворечивостьличностиИванаГрозногоипроводимыхимпреобразований.Ценаре
форм. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 
Бориса Годунова. 
Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстановлениеп
озиций 
РоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством.ОтражениенабегаГази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 



династииРюриковичей. 
Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 
Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала 
семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 
убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 
Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 
Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 
лагеря. Открытое вступление в войну против РоссииРечи Посполитой. Оборона 
Смоленска. 
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизонавМоскву. Подъем национально-освободительного движения. 
Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 
оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 
«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612г. 
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 
против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 
Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 
Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 
Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 
Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол 
в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 



Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 
середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 
свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 
крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 
Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 
полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 
Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 
состав России. Война между РоссиейиРечьюПосполитой1654-

1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна 1656-1658 гг. и ее 
результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 
«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империейЦин. 
Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 
Василия Пояркова иисследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 
первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. 
Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты. 
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 
европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. 
Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 
Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 
Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 
Деревянное зодчество. 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 
ИванаГрозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 



Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 
слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 
XVIIв. 
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 
Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху 
преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 
задача. 
НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебу
нты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники ПетраI. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 
Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 
подати. 
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 
в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 
политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав 
в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. 
Переписи населения (ревизии). 
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 
суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 
регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 
Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаб
оры. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 
Положение конфессий. 
ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.Восст
ания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевичаАлексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 
поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 
Ништадтский мир и его последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I. 



Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 
шрифта и 
гражданскойпечати.Перваягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхуче
бных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера. Светская 
живопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятникираннегобар
окко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 
питании. Изменения в положенииженщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 
русской культуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
карьеры А.Д. Меншикова. 
«Кондицииверховников»иприходквластиАнныИоанновны.«Кабинетминистров».Ро
льЭ. 
Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжи
зни страны. 
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 
Усиление роли косвенных налогов. 
Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивн
ешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 
И.И.Шувалов. 
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 
войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы.Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 
церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 
финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 
монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 
Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 
сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 



представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 
губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 
сфере и городском управлении. 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 



казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по 
привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 
Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 
отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 
Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 
хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 
крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 
промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 
Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и 
их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 
ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 
мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 
Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 
Панин и А.А.Безбородко. 
БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев,А
.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 
Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 
1787г. 
УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала1770-

хгг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России 
украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 
Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 
ТадеушаКостюшко. 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 



ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публици
стике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 
Фонвизина. Н.И. Новиков,материалы о положении крепостных крестьян в его 
журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга вМоскву».Русская 
культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культурыпосле преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой 
стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России 
основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 
классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 
художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуРосс
иик концустолетия. 
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 
Российско-американская компания. Исследования в области отечественной 
истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 
Российская академия. Е.Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 
Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве, Института«благородных девиц» в Смольном монастыре. 
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 
университет – первый российский университет. 
РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоп
лана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 
архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 
М.Ф.Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия 
художестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевея
ния в изобразительном искусстве в концестолетия. 
Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 
Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 



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

Наш регион в XVIII в. 
Российсская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–
1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 
Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 
со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 
мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 
мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 
Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 
1815г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации:
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяпол
итика 
вусловияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентацияобщественной
жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 
цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 
либеральногореформаторства. 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 
революции в Европе. 
Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемывЕвропе.Крымскаявойна.Героическаяобо
рона Севастополя. Парижский мир 1856г. 



Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 
особенности в России. 
Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордвухстолиц.Город
акак административные, торговые и промышленные центры. 

Городскоесамоуправление. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 
Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 
культура как часть европейской культуры. 
Пространство империи: этнокультурный обликстраны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 
Российской 
империи.Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство,и
слам, 
иудаизм,буддизм).Взаимодействиенародов.Особенностиадминистративногоуправле
нияна окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. ДвижениеШамиля. 
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли 

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



Россия в эпохуреформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 
Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 
Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 
Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 
вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-

1878гг.Россия на Дальнем Востоке. ОснованиеХабаровска. 
«Народное самодержавие» АлександраIII 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы 
и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 
Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 
Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 
территории. 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 
хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 
Дворяне-предприниматели. 
Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойисоциаль
ной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его решения. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 
транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 
массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 
Народная, элитарная и массовая культура. 
РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнау
чнойшколы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 
Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 



градостроительство. 
Этнокультурный облик империи 

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

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 
образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 
Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 
движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 
Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 
Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 
движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 
«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 
Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 
городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 
промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 
обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 
светской этики и культуры. 
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 



Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 
внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 
«Банкетная кампания». 



Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 
терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 
партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии 
в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 
восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 
Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосударственнуюд
уму. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственнойдумы: итоги иуроки. 
Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 
дума. Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем.Национальныепартиии 
фракции в ГосударственнойДуме. 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 
России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 
«Серебряный век» российской культуры 

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

Наш регион в XIX в. 
 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 



жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 
верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 
деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 
торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства.Мифыисказания.Письменность.ДревнийВавилон.ЗаконыХаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники городаВавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 
расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 
верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 
Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 

НаселениеДревнейГреции:условияжизниизанятия.ДревнейшиегосударстванаКрите. 
Государства ахейскойГреции (Микены, Тиринфи др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах игероях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военногодела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 



образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 
Периодэллинизма.Македонскиезавоевания.ДержаваАлександраМакедонскогоиеера
спад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистическогомира. 
Древний Рим 

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

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
общественное устройство.  

Законыфранков;«Салическаяправда».  

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



Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи 
и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 
города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 
результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 
распространения. Преследование еретиков. 
ГосударстваЕвропывXII—
ХVвв.УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 
Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 
(Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение вЧехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 
Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 
Раннее Возрождение: художники и их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:обществ
енный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 
индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 
народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства иремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 



Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 
европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 
товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 
государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 
Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 
Борьба католической церкви против реформационного движения. 
Религиозныевойны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные 
конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 
Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII 
вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 
положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 
Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 
Штатов Америки; «отцы-основатели». 
ФранцузскаяреволюцияXVIIIв.:причины,участники.Началоиосновныеэтапыреволю
ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значениереволюции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 
Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 
классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—
XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 
Моголов,началопроникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 
Китае. Образование централизованного государства и установление 
сегунатаТокугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 



Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 
рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и 
национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 
либеральных, радикальныхполитических течений и партий; возникновение 
марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — 

от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 
франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в 
Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 
провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 
австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(1861—
1865).А.Линкольн. Экономическое и социально-политическое развитие стран 
Европы и США в  конце ХIХв. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 
Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 
Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных 
движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 
партий; идеологи и руководители социалистического движения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 
господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 
«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 
сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. 
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляр
изация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной 
культуры:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр.Рождениекинемато
графа. Деятели культуры: жизнь итворчество. 



Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 
новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 
Формирование военно-политических блоков великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 
Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийвколониаль
ныхи зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 
(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф.Вилья). 
Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 
и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 
периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности 
подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности 
людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие 
видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. 
Общение. Роль деятельности в жизни 
человекаиобщества.Человеквмалойгруппе.Межличностныеотношения.Личныеидело
вые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы ихразрешения. 

Общество 

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

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 
Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 
Общественные ценности. 
Гражданственностьипатриотизм.Уважениесоциальногомногообразия.Мораль,ееосн



овные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни 
человекаиобщества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм.Доброизло.Долг.Сов
есть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и 
государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 
Социализация личности. 
Особенностисоциализациивподростковомвозрасте.Отклоняющеесяповедение.Опас
ность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образажизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура,еемногообразиеиосновныеформы.Наукавжизнисовременногообщест
ва. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 
Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 
Государственная итоговая 
аттестация.Самообразование.Религиякакформакультуры.Мировыерелигии.Рольре
лигии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 
культуры общества. Влияние искусства на развитиеличности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 
Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 
подростковом возрасте. 
Социальнаямобильность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейныецен
ности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 
конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями.Россия 

– многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 
Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 
устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 
жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 
их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 
Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной 
законгосударства.КонституционныеосновыгосударственногострояРоссийскойФедер



ации. ГосударственныесимволыРоссии.Россия–
федеративноегосударство.Субъектыфедерации. Органы государственной власти и 
управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его 
основные функции. Федеральное Собрание Российской 
Федерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.СудебнаясистемаРоссийскойФеде
рации. 
Правоохранительныеорганы.ГражданствоРоссийскойФедерации.Конституционные
праваи свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 
посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 
правах человека и правахребенка. 

Основы российского законодательства 

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

правовая защита жертв вооруженныхконфликтов. 
Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 
Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 
экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 
Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 
Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 
Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 



деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок 
труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная 
плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 
и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 
функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 
карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 
дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 
ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 
обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 
Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
География 

Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 
АфанасияНикитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 
пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 
географическихоткрытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 
территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 
Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и 
Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 
полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 
исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 
Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 
методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости 
орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли 
вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса 
освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков 
времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 



ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 
ночи, сутки, календарныйгод. 

Изображение земнойповерхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны 
горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта 
по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 
ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 
составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 
кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. 
Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки 
на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 
географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 
Определение 
географическихкоординатразличныхобъектов,направлений,расстояний,абсолютных
высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 
ископаемые и их 
значениевжизнисовременногообщества.Движенияземнойкорыиихпроявленияназем
ной поверхности: землетрясения, вулканы,гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 
формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с 
течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 
относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 
строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 
абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 
океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 
Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 
воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 
соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на 
географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 
питание и режим рек. Озера и их 
происхождение.Ледники.Горноеипокровноеоледенение,многолетняямерзлота.Подз
емные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 
отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 
Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 



атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 
воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 
Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 
результатов наблюдений, обработка результатов 
наблюдений).Понятиеклимата.Погодаиклимат.Климатообразующиефакторы.Зависи
мость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата 
на здоровье людей. Человек иатмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 
Жизнь на 
поверхностисуши:особенностираспространениярастенийиживотныхвлесныхибезле
сных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охранаприроды. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 
оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 
Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 
природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 
географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. 
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира. 
Освоение Земли человеком. 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 
Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 
путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 
Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 
Средневековья 
(норманны,М.Поло,А.Никитин,Б.Диаш,М.Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,ВаскодаГам
а, 
Ф.Магеллан,Э.Кортес,Д.Кабот,Г.Меркатор,В.Баренц,Г.Гудзон,А.Тасман,С.Дежнев
).ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXVI–XIXвв.(А.Макензи,В. 
АтласовиЛ.Морозко,С.Ремезов,В.БерингиА.Чириков,Д.Кук,В.М.Головнин,Ф.П.Литк
е, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М.Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен 
и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, 
экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири 



и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 
Папанин, Н.И. 
Вавилов,Р.Амундсен,Р.Скотт,И.М.СомовиА.Ф.Трешников(руководители1и2советс
кой антарктической экспедиций), В.А.Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 
из изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как 

планеты.Литосферныеплиты. 
СейсмическиепоясаЗемли.Строениеземнойкоры.Типыземнойкоры,ихотличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры 
наобликЗемли. Атмосфера   и  климаты  Земли. Распределение 
температуры,осадков,поясов 
атмосферногодавлениянаЗемлеиихотражениенаклиматическихкартах.Разнообразие
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 
Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 
Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 
хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения 
солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты 
местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха 
тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 
амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 
Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических 
течений. Тихий 
океан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.Атлантиче
ский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 
океана и его отличительныеособенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 
географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, 
зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные 
зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная 
поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 
оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны 
Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. 



Население Африки, политическая карта. 
ОсобенностистранСевернойАфрики(регионвысокихгор,суровогоклимата,пуст

ынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 
нефти игаза). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 
местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 
государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 
пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента 
(ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 
маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение 
особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие 
соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; 
высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 
острова» 
(таккакпроживающиездесьпапуасыимеланезийцыимеютболеетемнуюкожупосравне
нию с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 
«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 
особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 
Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 
португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и 
запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 
деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 
человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 
Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 
ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 



расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 
природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы 
материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

как одной из ведущих стран современного мира. 
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 
Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 
Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 
Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 
культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 
высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 
страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции 
легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 
региона (на 
границетрехчастейсвета),население,образжизниикультурарегиона(центрвозникнове
ния двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 
отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая 
точкапланеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и 
культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 
жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 
феодальных корней,периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура 
региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, 
буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

СтраныЮжнойАзии(влияниерельефанарасселениелюдей(концентрациянаселе
ния в плодородных речных долинах), население (большая численность и 



«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 
городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и 
индуизма; одна из самых «бедных и голодных территориймира»). 

СтраныЮго-

ВосточнойАзии(использованиевыгодностиположениявразвитиистран региона 
(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 
мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух 
мощных центров цивилизаций – Индии иКитая). 

Взаимодействие природы и общества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 
охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 
(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 
Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. 
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. 
Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, 
его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории 
России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – 

XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 
Общая характеристика природы России. 
РельефиполезныеископаемыеРоссии.ГеологическоестроениетерриторииРо

ссии. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 
Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения 
полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах 
разного масштаба. Построение профилярельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 
климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 
территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 
распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 
солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на 
разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек 
и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 
прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального 
положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 



Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 
Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 
каналы и крупные водохранилища. Водныересурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующиефакторыизакономерностираспространенияпочв.Земельныеипочв
енные ресурсы России. Значение рационального использования и охраныпочв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические 
ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные 
леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 
крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 
благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 
разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 
особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 
плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 
Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 
которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 
легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 
лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 
(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 
ресурсы, значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 
особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 
климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 
страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 
природные отличия территории; уникальность природы Черноморского 
побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 



горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере 
и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 
зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера наюг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской частиРоссии. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 
соотношения тепла ивлаги;природныезоны–
размещение,влияниерельефа,наибольшаяпоплощади,измененияв составе 
природных зон, сравнение состава природных зон с Русскойравниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 
использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 
развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 
выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 
континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 
формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 
(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 
суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 
природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 
рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 
природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 
геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 
характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

Население России. 
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 



Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры 
населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка 
труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического 
состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 
размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 
урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей 
местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 
Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 
хозяйства. Этапыразвитияэкономики России. Географическое районирование. 
Административно-территориальное устройство РоссийскойФедерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 
Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 
Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 
Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 
промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 
размещения. 
Проблемыиперспективыразвитияотрасли.Машиностроительныйкомплекс.Специали
зация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 
развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. 
Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 
Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) 
разделениетруда. 

Хозяйство своей местности. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 



структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 
хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 
населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы 
развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 
Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 
центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслейхозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
населениеи характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население,древниегородарайонаихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториа
льной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслейхозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристика хозяйства. Рекреационное 
хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 
География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 



отраслей хозяйства. 
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Азиатская часть России. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
ДальнийВосток:формированиетерритории,этапыипроблемыосвоения,особенн

ости ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 
территории Дальнего Востокавсоциально-

экономическомразвитииРФ.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
Россия в мире. 
Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепоуровнюэкономическогоразвит

ия, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и 
страныСНГ. 

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена накарте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 
изученных маршрутовпутешественников. 
3. Определение зенитального положения Солнца в разные периодыгода. 
4. Определение координат географических объектов покарте. 
5. Определение положения объектов относительно другдруга: 
6. Определение направлений и расстояний по глобусу икарте. 
7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованиемшкалыв
ысот иглубин. 
8. Определениеазимута. 
9. Ориентирование наместности. 
10. Составление планаместности. 
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезныхископаемых. 



12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементоврельефа. 
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 
элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной 
деятельностичеловека. 
14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектовгидрографии. 
15. Описание объектовгидрографии. 
16. Ведение дневникапогоды. 
17. Работа с метеоприборами(проведениенаблюдений иизмерений, фиксация 
результатов, обработка результатовнаблюдений). 
18. Определение средних температур, амплитуды и построениеграфиков. 
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 
полученныхданных. 
20. Решение задач на определение высоты местности по разности 
атмосферногодавления, расчет температуры воздуха в зависимости от 
высотыместности. 
21. Изучение природных комплексов своейместности. 
22. Описание основных компонентов природы океановЗемли. 
23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 
источников информации. 
24. Описание основных компонентов природы материковЗемли. 
25. Описание природных зон Земли. 
26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 
источников информации. 
27. Прогнозирование перспективных путей рациональногоприродопользования. 
28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей вРоссии. 
29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 
географического положенияРоссии. 
30. Оценивание динамики изменения границ России и ихзначения. 
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении 
и изучении территорииРоссии. 
32. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорийРоссии. 
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 
полезных ископаемых на территорииРоссии. 
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефаРоссии. 
35. Описание элементов рельефаРоссии. 
36. Построение профиля своейместности. 
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографииРоссии. 
38. Описание объектов гидрографииРоссии. 
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 



радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля на территории России. 
40. Распределение количества осадков на территории России, работа 

склиматограммами. 
41. Описание характеристики климата своегорегиона. 
42. Составление прогноза погоды наосноверазличныхисточниковинформации. 
43. Описание основных компонентов природыРоссии. 
44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 
различных источниковинформации. 
45. Сравнение особенностей природы отдельных регионовстраны. 
46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 
особенностей. 
47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 
графиков, 
схем,картистатистическихматериаловдляопределенияособенностейгеографиинасе
ления России. 
48. Определение особенностей размещения крупных народовРоссии. 
49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 
населения в разных частяхРоссии. 
50. Чтение и анализ половозрастныхпирамид. 
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных еетерриторий. 
52. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частяхРоссии. 
53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 
объяснение причин, составлениесхемы. 
54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России. 
55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионовРоссии. 
56. Описание основных компонентов природы своейместности. 
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 
населения своей местности на основе различных источниковинформации. 
58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 
экономических районов и федеральных округовРФ. 
59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
хозяйстваРоссии. 
60. СравнениедвухиболееэкономическихрайоновРоссиипозаданнымхарактеристи

кам. 
61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источниковинформации. 
62. Составление картосхем и других графических материалов,
 отражающихэкономические, политические и культурные взаимосвязи России 
с другимигосударствами. 



Математика. 
Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 
введенраздел«Логика», который не предполагает дополнительных часов на 
изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и 
предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 
пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 
принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания 
множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 
использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 
множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 
Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 
Условные высказывания (импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 
изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 
свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различиемеждуцифройичислом.Позиционнаязаписьнатуральногочисла,помес
тное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 
разрядными единицами, чтение и запись натуральныхчисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 
нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 
ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 
компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 



умножениеисложениевстолбик,делениеуголком,проверкарезультатаспомощьюприк
идки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 
алгоритмов выполнения арифметическихдействий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 
действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 
содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 
остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 
Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 
5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 
множители,основная теоремаарифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 
алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 
свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 
общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 
делителя. Кратное и его 
свойства,общеекратноедвухиболеечисел,наименьшееобщеекратное,способынахожд
ения наименьшего общегократного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 
Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 
преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 



дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 
Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические 
действия с дробными числами. 
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 
действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 
в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 
десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 
Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двухчисел 

Масштабнапланеикарте.Пропорции.Свойствапропорций,применениепропорц
ийи отношений при решениизадач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 
двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением 
среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 
проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических 
задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации издиаграмм. 
Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 
Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 
положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 
схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  



Задачи на движение, работу ипокупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 
одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 
на совместную работу. Применение дробей при решениизадач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 
задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 
графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 
вариантов. 
Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 
плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 
Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 
длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади 
фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 
фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 
разверток многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная,осевая и зеркальная симметрии. 
Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 
продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 
записичисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 
Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 
Почему 111? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 



системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 
Содержание курса математики в 7–9 классах Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 
рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 
Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональностьчисла 2 .Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительныхчисел. 

Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 
вместо переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 
вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, 
квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение 
общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного 
умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 
множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 
сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 
переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических 
дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 
алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 
степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под 
знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 
уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 



Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 
Количествокорней линейного уравнения. Решение линейных уравнений 
спараметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 
квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование 
формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 
множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 
квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные 
уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения 
с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений. 
Методы решения уравнений. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 
Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки. 
Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 
справедливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 
определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использованиесвойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьреш
ения квадратногонеравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 
переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовыкоординатынаплоскости.Формированиепредставленийометапредме
тном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 



графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в 
процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение 
функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 
нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 
функции по ееграфику. 

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 
Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового 
коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции 
по заданным условиям: прохождениепрямой через две точки с заданными 
координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной 
даннойпрямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 
множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 
монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 
Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 
Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 
прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 
схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 
движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 
задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 
таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах 



решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 
диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 
реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 
размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 
(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 
экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 
случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 
Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 
события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 
независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 
сочетаний. 
Формулачисласочетаний.ТреугольникПаскаля.Опытысбольшимчисломравновозмо
жных 
элементарныхсобытий.Вычислениевероятностейвопытахсприменениемкомбинато
рных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 
серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 
случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 
Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 
Измерение вероятностей. 
Применениезаконабольшихчиселвсоциологии,страховании,вздравоохранении,обеспе
чении безопасности населения в чрезвычайныхситуациях. 

Геометрия Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 
понятии 

«фигура». 
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 



угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 



Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 
треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 
Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 
трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 
прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и 
количествомграней.Первичныепредставленияопирамиде,параллелепипеде,призме,с
фере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейшихсвойствах. 

Отношения Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 
Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 
перпендикуляр к отрезку. Свойства и признакиперпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 
Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 
Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 
измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 
длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 
прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. 
Вычисление элементовтреугольников с использованием тригонометрических 
соотношений. Формулы площади 



треугольника,параллелограммаиегочастныхвидов,формулыдлиныокружностиипло
щади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема 
синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 
прямой, угла, равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 
ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 
Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 
разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 
Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 
задач. 
История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 
корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. 
Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 
объектына язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 
Примеры различных системкоординат. 

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



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

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 
Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 
мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 
Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. 
Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 
навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая 
программа и М.В. Келдыш. 
Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
Различныеаспектыслова«информация»:информациякакданные,которыемогутб

ыть 
обработаныавтоматизированнойсистемой,иинформациякаксведения,предназначенн
ыедля восприятиячеловеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектуракомпьютера:процессор,оперативнаяпамять,внешняяэнергонезави
симая память, устройства ввода-вывода; их количественныехарактеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 
комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 
различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 



Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 
данной длины в данномалфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 
Алфавит текстов на русскомязыке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 
двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 
Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код 

ASCII. 

Кодировкикириллицы.Примерыкодированиябуквнациональныхалфавитов.Представ
ление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным 
отдвоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых 
слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 
представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 
CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 
записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 
чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 
счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 
основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах 
счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 



Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 
двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 
шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 
и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 
вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных 
из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 
и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: 
«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 
сложение),«не»(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. 
Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 
выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 
Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 
реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 
следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные  и
 неориентированныеграфы. 
Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Дли
на 
(вес)ребраипути.Понятиеминимальногопути.Матрицасмежностиграфа(сдлинамиреб
ер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 
последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 
Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 
исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 



Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 
исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 
Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 
Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее 
составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 
управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 
алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 
числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 
алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 
выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до 
начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 
предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины 
(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 
данных чисел; 
 нахождение всех корней заданного квадратногоуравнения; 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

вводачисел; 



 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 
последовательности или массива; 
 нахождение минимального (максимального) элементамассива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 
операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 
десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 
делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 
программе, выбор 
алгоритмаиегореализацияввидепрограммынавыбранномалгоритмическомязыке,отла
дка программы с помощью выбранной системы программирования,тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 
программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 
коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема 
данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема 
данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 
множестве входных данных; определение возможных входных данных, 
приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 
помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 
характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 
технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых 
датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 
управление отопления дома, автономная система управления транспортным 
средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 
Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 



исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 
роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 
роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 
алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 
отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений 
на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 
математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 
модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 
Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 
построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 
простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 
анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 
операции 
приработесфайлами:создание,редактирование,копирование,перемещение,удаление.
Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 
полный 
текстромана«ЕвгенийОнегин»,минутныйвидеоклип,полуторачасовойфильм,файлда
нных 
космическихнаблюдений,файлпромежуточныхданныхприматематическоммоделиро
вании сложных физических процессов идр.). 

Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 
слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 
форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 
форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 
колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 



Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 
отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 
коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. 
Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 
Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

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

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 
базе. 

Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 
словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 
технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-

данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 
хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 
обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 



подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 
сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 
информации в сетиИнтернет. 



Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 
ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 
информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 
пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики 
и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 
докомпьютерной эры (запись 
чисел,алфавитовнациональныхязыковидр.)икомпьютернойэры(языкипрограммиров
ания, адресация в сети Интернет идр.). 
Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдениеиописание 
физическихявлений.Физическийэксперимент.Моделированиеявленийиобъектовпри
роды. Физические величины  и их измерение. Точность и 
погрешность измерений. 
Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 
познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 
Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 
Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы 
силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила 
тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 
Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 
природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 
механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 
закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 
неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 



Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 
стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 
насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 
Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 
волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 
молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 
вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения 
внутреннейэнергиитела.Теплопроводность.Конвекция.Излучение.Примерытеплопер
едачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 
теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 
тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 
при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования 
и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 
энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 
реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
использования тепловыхмашин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 
электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 
полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 
особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 
электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 
электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 



Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 
Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 
Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 
Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 
Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Законпреломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 
оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 
поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 
Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
Гипотеза Большого взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 
следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 



параметра (косвенныеизмерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данныхявлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика илитаблицы. 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

исравнение заданных соотношений междуними). 
6. Знакомство с техническими устройствами и ихконструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 
лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого 
типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеровтел. 
2. Измерение размеров малыхтел. 
3. Измерение массытела. 
4. Измерение объематела. 
5. Измерениесилы. 
6. Измерение времени процесса, периодаколебаний. 
7. Измерениетемпературы. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне подпоршнем. 
9. Измерение силы тока и егорегулирование. 
10. Измерениенапряжения. 
11. Измерение углов падения ипреломления. 
12. Измерение фокусного расстояниялинзы. 
13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 
них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента тренияскольжения. 
3. Определение жесткостипружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкостьтело. 
5. Определение моментасилы. 
6. Измерение скорости равномерногодвижения. 
7. Измерение средней скоростидвижения. 
8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
9. Определение работы имощности. 
10. Определение частоты колебаний груза на пружине инити. 
11. Определение относительнойвлажности. 
12. Определение количестватеплоты. 
13. Определение удельной теплоемкости. 
14. Измерение работы и мощности электрическоготока. 



15. Измерениесопротивления. 
16. Определение оптической силылинзы. 
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 
части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массытела. 
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 
независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимост
иот массы. 
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

ижесткости. 
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема итемпературы. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды отвремени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током имагнита. 
6. Исследование явления электромагнитнойиндукции. 
7. Наблюдение явления отражения и преломлениясвета. 
8. Наблюдение явлениядисперсии. 
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров 

ивещества. 
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженнойчасти. 
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 
представлением результатов в виде графика илитаблицы. 
12. Исследование зависимости массы отобъема. 
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 
без начальнойскорости. 
14. Исследованиезависимостискоростиотвремениипутиприравноускоренномдвиже

нии. 
15. Исследование зависимости силы трения от силыдавления. 
16. Исследование зависимости деформации пружины отсилы. 
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити отдлины. 
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости 

имассы. 
19. Исследование зависимости силы тока через проводник отнапряжения. 
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку отнапряжения. 
21. Исследование зависимости угла преломления от углападения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 
величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 
трубке от температуры. 
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 
равноускоренном движении пройденномупути. 
3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаили



двух проводников напряжения складывать нельзя(можно). 
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно 

включенныхрезисторов. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значениемКПД. 
6. Конструирование ареометра и испытание егоработы. 
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различныхучастках. 
8. Сборка электромагнита и испытание егодействия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (намодели). 
10. Конструированиеэлектродвигателя. 
11. Конструирование моделителескопа. 
12. Конструирование модели лодки с заданнойгрузоподъемностью. 
13. Оценка своего зрения и подборочков. 
14. Конструирование простейшегогенератора. 
15. Изучение свойств изображения влинзах. 

 

Биология 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 
биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка–
основастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Историяизученияклетки. Методы 
изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Тканиорганизмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 
организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 



Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 
жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 
Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 
животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 
знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 
растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 
системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 
вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 
Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 
листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 
стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 
Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 
строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 
Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 
конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, 
развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативноеразмножениерастений.Приемывыращиванияиразмножениярастенийиу
хода за ними. Космическая роль зеленыхрастений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 
водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 
жизничеловека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 



Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 
Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 
природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 
помощь при 
отравлениигрибами.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхгрибами.Лишайни
ки,их роль в природе и жизничеловека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 
животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 
Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 
отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизничеловека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 
природе и жизни человека. 

Типы червей 

ТипПлоскиечерви,общаяхарактеристика.ТипКруглыечерви,общаяхарактерист
ика. 
ТипКольчатыечерви,общаяхарактеристика.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.
Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 
Происхождениечервей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 
членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 
ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельностипаукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи 
– переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 
Мерыпрофилактики. 



Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 
сельскохозяйственнойдеятельности человека.Насекомые–
вредители.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-вредителей. Насекомые, 
снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 
возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 
насекомые: медоносная пчела и тутовыйшелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 
Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 
Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 
процессов жизнедеятельностиу рыб в связи с водным образом жизни. Размножение 
и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 
Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбныхзапасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи 
с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 
земноводных. Происхождение 
земноводных.Многообразиесовременныхземноводныхиихохрана.Значениеземновод
ныхв природе и жизничеловека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 
Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 
Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 
пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 
птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе 
и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 
выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 
Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 
мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 
млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие 
– переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 
Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 
группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие 
породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 
млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 



Человек и его здоровье Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 
организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 
(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. 
Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 
существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организмачеловека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 
Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 
системы органоворганизма человека, их строение и функции. Организм человека 
как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканеваяжидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 
функций. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 
вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 
мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 
асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 
гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 
строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 
человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 
факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 
функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 
скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 
Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 
Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 
Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена 



сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 
объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 
табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 
помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 
Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 
Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 
Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 
пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 
заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обменвеществипревращениеэнергии.Двестороныобменавеществиэнергии.Об
мен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 
гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический 
обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обменавеществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 
терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы 
и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 
развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 
признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 
Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 
здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 
профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и 
функции.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы:пал
очки 



иколбочки.Нарушениязренияиихпредупреждение.Ухоислух.Строениеифункцииорга
на слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 
факторов на органычувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая  нервная  деятельность  человека,  работы  И. М. Сеченова,  И. П. 
Павлова,  А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 
значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 
Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 
психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 
способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 
одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведениячеловека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 
организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 
алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 
отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 
повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 
естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 
организации живой природы. Живые природные объекты как система. 
Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 
родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, 
цитоплазма,ядро,органоиды.Многообразиеклеток.Обменвеществипревращениеэнер



гиив клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании 
клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа 
размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 
превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 
веществ, удаление продуктов обмена, 
координацияирегуляцияфункций,движениеиопораурастенийиживотных.Ростиразви
тие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение.Наследственностьиизменчивость–
свойстваорганизмов.Наследственнаяи ненаследственная изменчивость. 
Приспособленность организмов к условиямсреды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 
Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 
эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие 
силы эволюции в природе. 
Результатыэволюции:многообразиевидов,приспособленностьорганизмовксредеобит
ания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 
пород животных, сортов растений и штаммовмикроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 
(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 
поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. 
Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 
биосферы.Распространениеирольживоговеществавбиосфере.Ноосфера.Краткаяист
ория эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 
Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 
Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 
окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 
собственных поступков на живые организмы иэкосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 
«Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы сними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плодатомата); 



3. Изучение органов цветковогорастения; 
4. Изучение строения позвоночногоживотного; 
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ врастении; 
6. Изучение строения семян однодольных и двудольныхрастений; 
7. Изучение строенияводорослей; 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местныхвидах); 
9. Изучение внешнего строения папоротника(хвоща); 
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменныхрастений; 
11. Изучение внешнего строения покрытосеменныхрастений; 
12. Определение признаков класса в строениирастений; 
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 
семейств; 
14. Изучение строения плесневых грибов; 
15. Вегетативное размножение комнатныхрастений; 
16. Изучение строения и передвижения одноклеточныхживотных; 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 
передвижением и реакциями нараздражения; 
18. Изучение строения раковинмоллюсков; 
19. Изучение внешнего строениянасекомого; 
20. Изучение типов развитиянасекомых; 
21. Изучение внешнего строения и передвижениярыб; 
22. Изучение внешнего строения и перьевого покроваптиц; 
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системымлекопитающих. 
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразиеживотных; 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений иживотных; 
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родногокрая; 
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 
природу, зоопарк или музей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 
«Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разныхтканей; 
2. Изучение строения головногомозга; 
3. Выявление особенностей строенияпозвонков; 
4. Выявление нарушения осанки и наличияплоскостопия; 
5. Сравнение микроскопического строения крови человека илягушки; 
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериальногодавления; 
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательныедвижения. 
8. Изучение строения и работы органазрения. 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовыхмикропрепаратах; 



2. Выявление изменчивостиорганизмов; 
3. Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобитания(наконкретныхпример

ах). 
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 
закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своейместности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природногоучастка). 
3. Естественный отбор - движущая силаэволюции. 



Химия 

Первоначальные химическиепонятия 

Предметхимии.Телаивещества.Основныеметодыпознания:наблюдение,измере
ние, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 
химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон 
постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 
атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 
соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 
Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярнаямасса. 
Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 
Физическиеихимическиесвойствакислорода.Получениеиприменениекислорода.Тепл
овой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические 
свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 
промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 
Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные 
отношения газов при химическихреакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 
свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 
растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 
Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 
оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 
Классификация. Номенклатура. Физические 
свойствакислот.Получениеиприменениекислот.Химическиесвойствакислот.Индика
торы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 
Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическаяграмотность. 

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

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 
протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 



Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 
смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и 
периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 
20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений 
на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 
Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 
химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии 
на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая 
связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических 
реакций по 
различнымпризнакам:числуисоставуисходныхиполученныхвеществ;изменениюстеп
еней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 
энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 
Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 
обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 
окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 
соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительныхреакций. 
Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 
свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее 
соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 
сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 
Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 
Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 
Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 
Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная 
кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства 



металлов.Общиехимическиесвойстваметаллов:реакцииснеметаллами,кислотами,со
лями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 
соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 
Амфотерность оксида и 
гидроксидаалюминия.Железо.Соединенияжелезаиихсвойства:оксиды,гидроксидыис
оли железа (II иIII). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 
метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая 
кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формулесоединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 
элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 
по количеству, объему, массе реагентов или продуктовреакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества врастворе. 
Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторноеоборудованиеиприемыобращениясним.Правилабезопаснойрабо
тыв химическойлаборатории. 
2. Очистка загрязненной повареннойсоли. 
3. Признаки протекания химическихреакций. 
4. Получение кислорода и изучение егосвойств. 
5. Получение водорода и изучение егосвойств. 
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенноговещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 
неорганических соединений». 
8. Реакции ионногообмена. 
9. Качественные реакции на ионы врастворе. 
10. Получение аммиака и изучение егосвойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение егосвойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 
соединений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и ихсоединения». 

Изобразительное искусство 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 
самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 



характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 
конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 
жизни и памятник архитектуры. 
Орнаменткакосновадекоративногоукрашения.Праздничныйнародныйкостюм–
целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента 
и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 
(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и 
цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая 
роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, 
тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народномискусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 
изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 
искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 
Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие 
формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 
форм окружающего 
мира.Изображениеобъеманаплоскости.Освещение.Светитень.Натюрмортвграфике.
Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 
перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 
художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа 
напленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 
портретный рисунок. 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 
Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. 
Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок 
фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах 
искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 
Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская 



религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая 
живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 
Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 
Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема 
Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 
Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 
иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 
современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 
изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 
организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных 
объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 
сочетание объемов и как образ времени.Единство художественного и 
функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 
перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 
Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - 

XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и 
предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайнаодежды. 
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
ХудожественнаякультураиискусствоДревнейРуси,еесимволичность,обращенн

ость к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота 
и своеобразие архитектурыВладимиро-

СуздальскойРуси.АрхитектураВеликогоНовгорода.Образныймир древнерусской 
живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 
Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 
Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 
Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 
(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 
полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 
Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом 
дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки 



и др. 
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII - XIX вв. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля 
барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской 
архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура 
XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях 
русских художников XIX века (П.А. 
Федотов).«Товариществопередвижников»(И.Н.Крамской,В.Г.Перов,А.И.Куинджи).
Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 
Шишкин, И.И. 
Левитан,В.Д.Поленов).Историческийжанр(В.И.Суриков).«Русскийстиль»вархитек
туре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 
Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины 
XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М.Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 
авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 
модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи 
мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 
художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 
проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 
художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 
художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, 
грим и маска. 
ТеатральныехудожникиначалаXXвека(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский).О
пыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного 
образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 
Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и 
др.). Изображение в фотографии и в 
живописи.Изобразительнаяприродаэкранныхискусств.Спецификакиноизображения
:кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 
фильме (ритм, 
свет,цвет,музыка,звук).Документальный,игровойианимационныйфильмы.Коллекти
вный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 
актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, 
А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 



проекты. 
Музыка 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 
инструментальной, вокально-инструментальной,камерной, симфонической и 
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 
трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 
образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 
их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 
искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
Характерныечертырусскойнародноймузыки.Основныежанрырусскойнароднойвокал
ьной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 
(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов 
России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 
творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 
фольклора разныхстран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 
кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической 
музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам 
профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 
творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 
становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 
русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты 
русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековаядуховнаямузыка:григорианскийхорал.Жанрызарубежнойдухов

нойи светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 
месса, реквием, шансон). И.С. Бах  – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 
Венская классическая школа   (Й. Гайдн,  В. Моцарт,  Л. Бетховен).  Творчество   
композиторов-романтиков   Ф. Шопен,   Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 



Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 
вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные 
жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 
вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 
музыки(камернаяинструментальнаяивокальнаямузыка,концерт,симфония,опера,ба
лет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство  с  творчеством  всемирно  известных  отечественных  

композиторов  (И.Ф. Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.Шостакович,  
Г.В.Свиридов,   Р. Щедрин,   А.И. Хачатурян, А.Г.  Шнитке)  и  зарубежных  
композиторов  ХХ  столетия  (К. Дебюсси,  К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежноймузыкеХХвека(импрессионизм).Джаз:спиричуэл,блюз,симфоджаз–
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные 
композиторы-песенники 
ХХстолетия.Обобщенноепредставлениеосовременноймузыке,ееразнообразииихарак
терных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 
отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 
Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 
конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 
выдающихся отечественных  (Ф.И. Шаляпин,  Д.Ф. Ойстрах,  А.В. Свешников;  
Д.А. Хворостовский,  А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев 
и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 
В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 
композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 
центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 
современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 
обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
правды. 
Стилькакотражениемироощущениякомпозитора.Воздействиемузыкиначеловека,еер
ольв человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 
композиторов.Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 
культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как видаискусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования 
вобеспечении образовательных результатов по выбору образовательной 
организациидля 

использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 



2. Г. Аллегри. «Мизерере»(«Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западнойокраины». 
5. Э. Артемьев.«Мозаика». 
6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляф-

ноД.Б.Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 
минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез 
минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких 
прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор 
«Gloria» (№ 4), ария альта «AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория 
«Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. 
Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипкисоло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «AveMaria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во времястарости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня 

и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сценадраки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната 
№ 23 («Аппассионата»).Рондо-

каприччио«Яростьпоповодуутерянногогроша».Экосезмибемоль 
мажор.Концерт№4дляф-

носорк.(фрагментΙΙчасти).МузыкактрагедииИ.Гете«Эгмонт» (Увертюра. Песня 
Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 
Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 
Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). 
Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 
12). Финал (№13). 

13. А.Бородин.Квартет№2(Ноктюрн,IIIч.).Симфония№2«Богатырская»(экспозици
я, 
Ιч.).Опера«КнязьИгорь»(Хоризпролога«Солнцукрасномуслава!»,АрияКнязяИгоряиз
II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IVд.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и 
СвятомуДуху». 

15. Ж. Брель.Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога,Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа 

ичембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано ивиолончелей). 



19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 
(сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 
солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» 
(№2), 
«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IVчасть. 
22. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории 

«Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., ДуэтПоргииБессизIIд.,ПесенкаСпортингЛайфаизIIд.).Концертдляф-

носоркестром(Ι часть). Рапсодия в  блюзовых  тонах.  «Любимый  мой»  (сл.  А.  
Гершвина,  русский  текст  Т.Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 
«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II 
д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор 
«Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 
Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». 
Романс «Япомню чудное мгновенье» (ст. А.Пушкина). 
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. 
Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианнаяпьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ιчасть). 
28. А.Гурилев.«Домик-

крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокрылая»(сл. Н. Грекова). 
«Колокольчик» (сл. И.Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 
свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольныйкэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревяннаялошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача).Оперетта 

32. «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).  
33. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выборуучителя). 
34. Знаменныйраспев. 
35. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р.Рождественского («Наши 
дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 



36. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, Iчасть). 
37. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танецчерных). 
38. Д. Каччини. «AveMaria». 

39. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 
оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 
И.Векшегоновой). 

40. В. Лаурушас. «Впуть». 
41. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№6). 
42. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г.Петренко). 
43. А. Лядов. Кикимора (народное сказание дляоркестра). 
44. Ф. Лэй. «История любви». 
45. Мадригалы эпохиВозрождения. 
46. Р. де Лиль.«Марсельеза». 
47. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть,Адажио). 
48. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во полепыльно». 
49. Д. Мийо. «Бразилейра». 
50. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское 

плавание,Галоп). 
51. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). 
Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). 
Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, 
verumcorpus». 

52. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, 
Пляскаперсидок). 

53. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозицияфинала). 
54. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательнойорганизации. 
55. Негритянскийспиричуэл. 
56. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание сРодиной»). 
57. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выборуучителя). 

58. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выборуучителя). 
59. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет 
«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). 
Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 
«Мимолетности» (по выбору учителя). 

60. М. Равель.«Болеро». 
61. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 



ф-но с оркестром   (Ι   часть).   «Вокализ».   Романс   «Весенние   воды»   (сл.   Ф. 
Тютчева).  Романс 

«Островок»(сл.К.Бальмонта,изШелли).Романс«Сирень»(сл.Е.Бекетовой).Прелюдии(
додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 
(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору 
учителя). 

62. Н.Римский-
Корсаков.Опера«Садко»(КолыбельнаяВолховы,хороводнаяпесняСадко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 
Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 
(«Шествие»). Опера 

«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки 
«С 
подружкамипоягодыходить»;ТретьяпесняЛеля(ΙΙΙд.),СценатаянияСнегурочки«Любл
юи 
таю»(ΙVд.)).Опера«СказкаоцареСалтане»(«Полетшмеля»).Опера«Сказаниеоневидим
ом 
градеКитежеидевеФевронии»(оркестровыйэпизод«СечаприКерженце»).Симфониче
ская сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М.Лермонтова). 

63. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Лермонтова). 
64. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустныйвальс»). 
65. П. Сигер «Песня о молоте». «Всепреодолеем». 
66. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. 
Пушкина«Метель» («Тройка», 
«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). 
Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

67. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемольминор). 
68. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на 
флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 дляоркестра. 

69. М. Теодоракис«На побережье тайном». «Я –фронт». 
70. Б.Тищенко.Балет«Ярославна»(ПлачЯрославныизΙΙΙдействия,другиефрагмент

ыпо выборуучителя). 
71. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выборуучителя). 
72. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» 
(Галоп,Вальс). 

73. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино»(фрагменты). 
74. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимнлюбви). 
75. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 



Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-

но с оркестром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-

фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра 

«1812год».Сюита№4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода»(«Натройке», 
«Баркарола»).Ноктюрндо-

диезминор.«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся»№ 8).  «Я  ли  в  поле  да  
не  травушка  была» (ст.  И.  Сурикова).  «Легенда» (сл.  А.Плещеева). 
«Покаянная молитва о Руси». 

76. П. Чесноков. «Да исправится молитвамоя». 
77. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма«Море». 
78. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на 
Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники 
(№5). 



79. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 
10 (си 
минор).Мазурка№1.Мазурка№47.Мазурка№48.Полонез(лямажор).Ноктюрнфамино
р. Этюд № 12 (до минор). Полонез (лямажор). 

80. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничнаяувертюра». 
81. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучаямышь». 
82. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. 

В.Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 
(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» 
(сл. В. Скотта). 

83. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушкиВарвары). 
84. Д. Эллингтон. «Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

Технология 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 
Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 
развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 
воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл 
жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 
социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую 
среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 
развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 
Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 
Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте 
производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 
социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 
Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 
технологических систем и последовательная передача функций управления и 
контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 
автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 



сельского хозяйства. 
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 
тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 
накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 
Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 
Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 
материалы (биоматериалы),пластики и керамика как альтернатива металлам, новые 
перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и 
обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка 
поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные 
материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 
мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении 

людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история 
развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность 
транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 
заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. 
Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной 
генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту 
или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 
стратегии 

Технологии в сфере быта. 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 



службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника 

и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 
назначения 
помещения.Отоплениеитепловыепотери.Энергосбережениевбыту.Электробезопасно
стьв быту и экологияжилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качествапищи. 
Культура потребления: выбор продукта /услуги. 
 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

 

Способы представления технической и технологической информации. 
Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая 
карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 
Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 
выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 
ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 
деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 
Конструкции.Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 
проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 
условиям. Моделирование. Функциимоделей.Использование моделей в процессе 
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 
технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 
движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 
морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 
Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 
Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 



удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время 
потребность ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование 
и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, 
варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, 
анализ,способымодернизации,альтернативныерешения.Конструированиепростыхси
стемс обратной связью на основе техническихконструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели 
в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего 
из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на 
основе технической документациидляполучениязаданныхсвойств(решениязадачи)–
моделированиеспомощью конструктора или в виртуальной среде. 
Простейшиероботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и 
технология его изготовления – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 
элемента 
школьнойжизни).Компьютерноемоделирование,проведениевиртуальногоэкспериме
нта(на примере характеристик транспортногосредства). 

Разработкаисозданиеизделиясредствамиучебногостанка,управляемогопрограм
мой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 
производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых 
впроизводстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) 
илинаоснове самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 
действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 



деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных 
(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап 
проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 
конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 
проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 
освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов 
производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 
разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 
разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 
запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 
проекта. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессиональногосамоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 
современных 
производственныхтехнологий.Обзорведущихтехнологий,применяющихсянапредпр
иятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии 
в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 
Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 
функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 
автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство 
материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 
продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, 
спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 
рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 
профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 
«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие 
представлениеодеятельностивопределеннойсфере.Опытпринятияответственногоре



шения при выборе краткосрочногокурса. 
 

Физическая культура 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 
движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 
Физическая 
культуравсовременномобществе.Организацияипроведениепешихтуристическихпох
одов. Требования техники безопасности и бережного отношения кприроде. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника 
движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивныйкомплекс 

«Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 
физической 
подготовленностью.Требованиябезопасностииперваяпомощьпритравмахвовремязан
ятий физической культурой и спортом. Способы двигательной 
(физкультурной)деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 
направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных
 комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное 
проведениезанятийспортивнойподготовкой,прикладнойфизическойподготовкойсуч
етом 
индивидуальныхпоказанийздоровьяифизическогоразвития.Организациядосугасредст
вами физическойкультуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 
техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 
ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 
проб). 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 
культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 
физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 
возможностей организма, развитие 
основныхфизическихкачеств.Индивидуальныекомплексыадаптивнойфизическойкул
ьтуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 
системы, дыхания и кровообращения, приблизорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 
атлетика:беговыеупражнения.Прыжковыеупражнения.Упражнениявметаниималого
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 
мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 
правилам.Национальные видыспорта: технико-тактические действия и правила. 
Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие 
упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и 
спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными 
способами. Подъемы, спуски, повороты,торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурнаядеятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 
разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 
малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной 
сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 
разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
Основы безопасностижизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества игосударства Основы 
комплекснойбезопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 



неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования 
бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 
персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения 
на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 
ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 
пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 
Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 
Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 
Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 
туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 
ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 
кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 
самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 
смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 
гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 
торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации 
по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 
объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации 
по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 
населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 
личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения. 
Личнаябезопасностьпритеррористическихактахиприобнаружениинеизвестногопред
мета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 
или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 
массовыхмероприятий. 



Основы медицинских знаний и здорового образажизни Основы здорового 
образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 
факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 
гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 
употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 
смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 
Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав 
ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 
внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных 
путей. Первая помощь 
приушибахирастяжениях,вывихахипереломах.Перваяпомощьприожогах,отморожен
иях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь 
при тепловом (солнечном) ударе.Перваяпомощьприукусенасекомыхизмей. 
Перваяпомощьприостановкесердечной деятельности. Первая помощь при коме. 
Особенности оказания первой помощи при поражении электрическимтоком. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
приполучении основного общегообразования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования (далее - Программа) строится на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, 
семья,здоровье,трудитворчество,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,при
рода, человечество представленных и описанных в Концепции духовно-

нравственного развития гражданинаРФ. 
Целью процессов воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования в МКОУ СОШ 4 с Красное является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, гордящегося своим городом Екатеринбургом и 
образовательным учреждением - МКОУ СОШ 4 с Красное. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся: 
• Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым 
государствомигражданскимобществом,сгородом,вкоторомонживет,человекасприро



дой, с искусством ит.д.; 
• вовлечениеобучающегосявпроцессысамопознания,самопонимания,содейств

иеобучающимся в соотнесении представлений о собственных 
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 
окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 
процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими имладшими. 
Основные понятия данной программы: 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. (ФЗ РФ 
«Об образовании в Российской федерации», ст.2); 

воспитание - педагогически организованный целенаправленный процесс 
развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им 
ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 
отношений; 

развитие - процесс и результат перехода к новому, более совершенному 
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к 
некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр. 
(из Концепции духовно-нравственного развитии и воспитания гражданина РФ). 

 

Направления деятельности по воспитанию и социализации 
обучающихся 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
культуры обучающихся являются: 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданскойидентичности); 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 
ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 



класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся 
в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в 
семье,учетаиндивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 
и социальных потребностей их семей; 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 
позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 
образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 
противостоять негативным воздействиям социальнойсреды); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 
самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способовсамореализации); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 
населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 
обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 
ихпрофессиональнойориентации,включающейдиагностикупрофессиональныхсклон
ностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 



компетенций, 
необходимыхдляпродолженияобразованияивыборапрофессии(втомчислекомпьютер
ного профессионального тестирования и тренинга в специализированныхцентрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 
на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; осознанное отношение 
обучающихсяквыборуиндивидуальногорационаздоровогопитания;формированиезн
анийо современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 
здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 
аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 
игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободуличности); 

 формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкприрод
е(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросамулучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере 
искусства(формированиеосновхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихо
бщей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
культурысвоегоОтечества,выраженнойвтомчислевпониманиикрасотычеловека;разв
итие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимойценности). 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко 
всем 
формамкоррупционнойдеятельности,формированиенавыковпротиводей



ствия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов 
гражданского общества игосударства. 

 На уровнеосновного общегообразованияцель формирования 
антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих 
основных задач. 

 В области формирования личностнойкультуры: 
  

Задача программы: Значение для формирования антикоррупционного 
мировоззрения. 

усвоение общечеловеческих и 
национальных ценностей 

формирование аксиологической базы правовой 
культуры иправосознания; 
изучение цивилизационных основ правомерного 
поведения. 

Развитие целеустремленности  и 
настойчивости в достижении 
результата 

формирование способности постановки и достижения 
социальных целей 

формирование способности выявлять и использовать 
наиболее эффективные правомерные способы решения 

задач во всех сферах жизни. 
 

 В области формирования социальнойкультуры: 
 

Задача программы: Значение для формирования антикоррупционного 
мировоззрения. 

Формирование гражданского 
самосознания 

создание основы для идентификации личности как 
участника социальных объединений: семьи, трудового 
коллектива, местного сообщества, государства; - 

появление убежденности в необходимости активного 
участия в делах общества и государства. 

Усвоение ценностей правового 
демократическогогосударства 

позитивная оценка принципов законности, равенства 
прав и свобод человека и гражданина, верховенства 
права; - уважение прав и свобод других лиц, 
негативная оценка правонарушений, посягающих на 
интересы общества 

 



 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся МКОУ СОШ 4 с КРАСНОЕ 

Название Я - гражданин 

своей страны 

Социальное Этическое Труд и профессия Здоровая среда Мир прекрасного 

Направлен 
ия 

Воспитание 

гражданственност 
и, 
патриотизма, 
уважения  к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

Воспитание 
социальной 
ответственност 
и 

за свои 
поступки перед 
семьей и 

обществом 

Воспитание 
нравственных 
чувств и 

убеждений 
этического 
сознания 

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного и 
ответственного 
отношения к учению, 
труду, подготовка к 
сознательному 

выбору профессии 

Воспитание 
экологической 
культуры 

культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ эстетической 
культуры — 

эстетическое 
воспитание 

Урочная 
форма 

Все предметы учебного плана: 
 через отбор учебного материала, наполненного ценностнымсодержанием; 
 через решение обучающимися учебно-практических и учебно-познавательных задач, в которых требуется от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
представлений о социальных и/или личностных ценностях, а так же аргументации своей позиции илиоценки; 

 через организацию проблемно-ценностного общения в форме бесед, дебатов, тематических диспутов, проблемно-

ценностных дискуссий ит.д.; 
 через организацию встречи обучающихся с социальной проблемнойситуацией 

Учебные предметы, которые в большей степени выполняют данные задачи: 
история, 
обществознание, 
литература, 
русский язык, ИЗО, 
музыка,ОБЖ. 

обществознани
е, ОБЖ, 
физическая 
культура, 
Технология 
пролектной 

деятельности. 
Групповая 

работа на всех 
учебных 
предметах 

Основы 
духовно-нравст 
венной 
культуры 
народов России, 
литература, 
русский язык, 
обществознание 

, история 

Технология, 
«Человек и 

профессия», ОБЖ 

ОБЖ, Биология, 
Физическая культура, 
Музыкальная 
ритмикаи 

хореография 

ИЗО, Музыка, 
Литература, 
Технология, 
История, 
Обществознание, 
Иностранный язык, 
Музыкальная 
ритмика и 

хореография 



 

       

Внеурочна 
я 

форма 

Курсы внеурочной деятельности 

«История в лицах» Волонтерское 
движение. 

Занимательная 
филология, 
История в 
лицах, 
Технология 
проектной 

деятельности 

«Моя профессия», 
Курсы внеурочной 

деятельности «Логика 
и смекалка (за 
страницами учебника 
математики)», 
Занимательная 
филология, 
Занимательная 

физика, История в 
лицах, 
Я-географ-исследоват 
ель. 

Кружки: Футбол, 
«Безопасное колесо», 

 

Мероприятия, 
входящие в 
программу «Моя 
школа», 
«Мой класс», в том 
числе 

встречи с 
ветеранами 
Великой 
Отечественной 
войны и 

тружениками тыла, 
выставки рисунков, 
тематические 
классные часы, 
экскурсии, 
диспуты, 
дискуссии, 

Мероприятия, 
входящие в 
программу 

«Моя школа», 
«Мой класс», в 
том числе 
проекты, 
субботники, 
генеральные 
уборки, 
тематические 
классные часы 
Тематические 
смены летнего 
оздоровительн 
ого лагеря 

Единый День 
профилактики 

Мероприятия, 
входящие в 
программу 

«Моя школа», 
«Мой класс», в 
том числе 
тематические 
классные часы, 
экскурсии, 
диспуты, 
дискуссии, 
праздники 

Акция ко 

«Дню пожилого 
человека» 

Единый День 
профилактики 

«Единство 

Библиотечные уроки 

-предметные недели; 
олимпиады 
различных   уровней, 
конкурсы;  « Своя 
игра», Фестиваль 

«Осенний марафон» 

Мероприятия, 
входящие в 
программу «Моя 
школа», «Мой класс», 
в т.ч. Всероссийский 
урок «Готов к труду и 
обороне», 
походы, «Дни 
Здоровья», 
внутришкольные 
соревнования, «Кросс 
наций»,соревнования 
по мини-футболу, 
участие в районных и 
городских 
соревнованиях, 
участие вконкурсах 
творческих работпо 

Экскурсии в Музей 
изобразительных 
искусств, 
Свердловскую 
киностудию, 
Музей 
камнерезного 
искусства  и др., 
Музей\ 

 
 

Праздники и 
концерты, выставки 
детских работ. 

 

Участие в 

оформлении класса 
и школы, 



 

 праздники, 
месячник 
Защитника 

Отечества, День 
защиты детей , 
акция 

«Бессмертный 
полк» 

«Подросток и 
закон» 
(профилактика 
правонарушени 
й среди 

несовершеннол
етних) 

разных» 

(к 

международном 
у дню 
толерантности) 
День Матери 
Праздничные 
мероприятия 

«Для вас, 
родные…..» 

 вопросам здорового 
образа жизни в 
рамках городского 
фестиваля 

«Екатеринбург-город 
здоровья», Конкурс 
семейных видео- и 
слайд- фильмов 

«Истоки здоровья 
семьи» 

Конкурс агитбригад 

«Возьмемся за руки, 
друзья!» 

оздоровительный 
летний лагерь 

озеленении 
территории школы 

 

Праздник 

«Выходи во двор, 
Масленица!» 

И др. 

Торжественные 
школьные линейки 
(использование 
государственной 
символики) 
«Своя игра» с 
соответствующей 
тематикой 

Тематические 
классные часы 
Конкурсы стенных 
газет «Биография 
моей  семьи в 
Великой 
Отечественной 
войне». 
Участие в 

ежегодных 
торжественных 

«Психологичес 
кий марафон» 
Дежурство и 
работа в школе 
Участие в 
обсуждении 
локальных 
актов в Совете 
обучающихся 
Волонтёрские 
отряды 

«ДОБРОЛЮБ 
Ы», «ДОБРАЯ 
ВОЛЯ», «SOS», 
Акции 
волонтерского 
отряда: 
Благотворитель 
ная акция 

Акция «Помоги 
бездомным 

животным», 
Классный час 

«Протяни руку 
сверстнику», 
Праздник 

«День семьи» 
Праздник 

«Выходи во 
двор, 
Масленица!» 

Всероссийские 
олимпиады 
школьников по 
предметам: 
школьный, 
муниципальный 
уровень, 
Интеллектуальные 
игры и олимпиады: 
«Своя игра» 

«Медвежонок», 
Кенгуру», «Золотое 
руно», «Английский 
бульдог», 
«Инфо-урок» идр. 
Тематические смены 
летнего 

оздоровительного 
лагеря 

акция «Береги газон», 
акция «Помоги 
бездомным 

животным», 
участие в 

деятельности 
школьных 
экологических 
центров, лесничеств, 
экологических 
патрулей; 
Дни Здоровья 
(выездные и на 
территории школы) 
«Папа, Мама, Я– 

спортивнаясемья!» 

«Футбольная страна»- 

соревнования команд 
с папами. 

 

 

 

Неделя литературы 



 

 митингах, 
посвященных Дню 
Победы на 
площади 

Субботников 
Вручение открыток 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и 

труженикам тыла. 
Экскурсии:  в 
музей ПВО, музей 
ВИЗ, экспозиции 
Краеведческого 
музея «Блокадный 
Ленинград», 
школьные музеи в 
Верх-Исетском 
районе:  МАОУ 
СОШ  № 63, 74  , 

141. 

Встречи и беседы с 
выпускниками 
школы, знакомство 
с биографиями 
выпускников, 
явивших собой 
достойные 
примеры 

гражданственности 
и патриотизма. 
Участие в выборах 
в Молодежный 
парламент 

«Рождественск
ий подарок» 
Праздник 

«День семьи» 
 

Единый день 
профилактики 

«Свобода 
мнений» 
(профилактика 
экстремизма 
среди 
несовершеннол
етних) 
День 
самоуправлени 
я 

 Программа «Все  в 
твоих руках»: 
Экскурсии  на 
предприятия 

Встречи с 
родителями-

предпринимателями 

Выставка: 
«Образование от А до 
Я», 
Участие в проекте 

«Единая 

промышленная карта» 
в рамках программы 

«Уральская 

Инженерная Школа» 
 

X Фестиваль 
профессий «Все в 
твоих руках!» 
Конкурс книжек 
малышек 

«Инженером стать 
хочу-пусть меня 
научат» 

Конкурс 
профориентационных 
проектов «Старые 
профессии - на новый 
лад» 

Конкурс семейных 
слайд- и видео- 

фильмов «Профессии 
моей семьи» 

Розыгрыш кубка 
«Новой  школы» 
по мини –футболу. 
Месячник 

безопасности детей. 
Неделя безопасности 
детей  «День 
здоровья» -выезд на 
базу отдыха 

«Иволга». 
Областной День 
трезвости..Единый 
Деньпрофилактики 

«Школа  без 
наркотиков» 
(профилактика 
употребления ПАВ 
среди 
несовершеннолетних) 
Единый День 
профилактики 

«Будущее своими 
руками» 
(профилактика 
алкоголизма  среди 
несовершеннолетних) 
Конкурс социальных 
проектов «Время 
действовать! 
«Психологический 

марафон», 
«День бегуна». 
Соревнование «А 
ну-каподтянись» 

 

 

 

 

 

. 



 

 Участие в Совете 
старшеклассников 
Верх-Исетского 
района и 

г.Екатеринбурга
День героя 
День 
самоуправления 

Участие в 

подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
посвящённых 
государственным 
праздникам: 
День Конституции, 
День народного 
единства,День 

Победы, День 
защитника 
Отечества 
Конкурсы  и 
спортивные 
соревнования: 
День 
самоуправления 
Волонтерское 

движение 
Месячник, 
посвященный 

Дню защитника 
Отечества 

Смотр строя и 
песни 

   Соревнования по 
гимнастике «Сила и 
грация» 

Первенство школы по 
дартсу 

Розыгрыш кубка 
школы  по 

настольномутеннису 

«Лёд надежды 
нашей» 

Единый 
общегородской день 
профилактики 

«За жизнь в ответе» 

( профилактика ВИЧ 

–инфекций среди 
несовершеннолетних) 

 

акции в школе и на 
пришкольном 
участке, 
экологических 
акциях, десантах, 
высадка  растений, 
создание цветочных 
клумб на территории 
школы, 
очистка доступных 
территорий отмусора 

 

Единый день 
профилактики «Дыши 
свободно» 
(Профилактика 

 



 

 «А ну-ка, 
мальчики» 

Встречи с 

ветеранами и 
тружениками 
тыла». Концерт для 
ветеранов. 
Акция  «Письмо 
ветерану» 
Эстафета Победы 
Программа «Песни 
Победы» 
(инсценировка 
песен военных лет) 
День славянской 

письменности и 
культуры (24мая) 

   табакокурения)  



Формы индивидуальной и групповой 
организации профессиональной 
ориентации обучающихся 

Для реализации профессиональной ориентации обучающихся в Учебном плане 
выделен предмет «Технология. Основы выбора профессии»(8-9 классы), во 
внеурочной деятельности – мероприятия профориентационного характера. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 
оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 
которыхразворачиваютсяпрезентации,участникиимеютвозможностьсвободногопер
едвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 
порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 
широко известные признанныеспециалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы 
организациипрофессиональнойориентации обучающихся наиболее
 часто проводятся на базе профессиональных
 образовательных организаций и в образовательных организациях 
высшего образования ипризваныпрезентовать 
спектробразовательныхпрограмм,реализуемыхобразовательнойорганизацией,вход
етакого рода мероприятий пропагандируется обучение в 
отдельныхорганизациях,реализующих основные профессиональные 
образовательные программы, а такжеразличныеварианты профессионального 
образования, которые осуществляются в этом образовательнойорганизации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 
которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 
профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 
иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационныеэкскурсииорганизуютсянапредприятия(посещениепроизводс
тва,музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных 
электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная 
экскурсия по производствам, образовательныморганизациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 
ориентации 
обучающихсявключаетнаборразнообразныхмероприятий,организуемыхвтечениека
лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», 
«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 
публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 
встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 
предметнойсфере. 



Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 
участие наиболее 
подготовленныхилиспособныхвданнойсфере,олимпиадыпопредмету(предметнымо
бластям) стимулируют познавательныйинтерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 
профессиональной 
ориентацииобучающихсястроятсякаксоревнованиелиц,работающихпооднойспециа
льности,с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 
профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 
школьников возникает интерес к какой-либопрофессии. 
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
школы, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 
деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 
общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. 
д., а с другой – вовлечением школьника в социальнуюдеятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная 
реализация следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 
родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 
социально-педагогических потенциалов социальнойсреды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными 
субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных 
отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 
дополнительного образования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 
договоров школы с социальнымипартнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцыповедения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 
сразличными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 
Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 
характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, 
социальноелидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатившкольников. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 



обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 
организации развивающих ситуаций, ситуционно-ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной и трудовой деятельности и др. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 
идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 
ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 
разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 
уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 
преодолетьтрудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемнойситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 
относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 
осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 
ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 
так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 
наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 
организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 
самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 
разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являютсяситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 
навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 
способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 
рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 
собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 
ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 
моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 
сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 
соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. Структура ролевой игры 
только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники 
принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 
могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 



представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 
настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих,социодраматических,идентификаци-

онных,социометрическихидр.)могутбыть привлечены родители, представители 
различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 
значимыевзрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новыхкоммуникативныхнавыковдоосвоенияновыхсоциальныхролей.Методыпедаг
огической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 
отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связанасразвитиемгражданскогосознаниячеловека,патриотическихчувствипониман
иясвоего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 
определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественныхпроцессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 
должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Советаобучающихся; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы вшколе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав иобязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управленияшколой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 
образовательнымпроцессом; 

• созданияобщешкольногоуклада,комфортногодляучениковипедагогов,способс
твующего активной общественной жизнишколы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 
представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 



трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 
реализации своих потребностей. Но её 



главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 
потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 
используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 
роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 
результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 
стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 
социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 
волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 
конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 
видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 
учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских,общественно-

полезнаяработа,профессиональноориентированнаяпроизводственная 
деятельностьидр.)можетпредусматриватьпривлечениедляпроведенияотдельныхмер
оприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 
родителейобучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 
задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 
социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания исоциализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и 

семейноговоспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими работниками 
и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 
аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 
возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса 
со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 
методов требования и убеждения как исключительно крайняямера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 



противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 
тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 
или поведении ихребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 
ситуациивзаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 
предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 
образовательной организации, в определении родителями объема собственных 
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели изадач 
воспитания исоциализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 
организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, 
бизнес сообщества. 

Организация работы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни 

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 
благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий 
успешного социального и экономического развития любой страны. В Конвенции 
по правам ребёнка прописаны его законные права – право на здоровый рост и 
развитие, право на родителей, их любовь и заботу. Педагоги все острее понимают 
свою ответственность за физическое, социальное, психологическое благополучие 
новых поколений. Большую часть жизни ребенок проводит в школе в среде 
сверстников, учителей. Именно здесь идет становление отношения будущей 
личности к собственному здоровью. Перед администрацией, педагогами МКОУ 
СОШ 4 с Красное стоит задача создания благоприятных, 
здоровьесберегающихусловий организации школьной жизни. Программа 
экологического здоровьезберегающего образованияобеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающейсреды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование установок на использование здоровогопитания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности взанятиях физической культурой испортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные вещества, инфекционныезаболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующихвеществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 



состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе использования навыков личнойгигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовыватьуспешнуюучебнуюработу,создаваяздоровьесберегающи
еусловия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий 
с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных 
(чрезвычайных)ситуациях. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Образовательный процесс в школе строится на активном использовании 
технологических приемов личностно-ориентированного обучения, использовании 
интерактивных комплексов. 

Главный принцип в составлении расписания: разумное сочетание уроков с 
повышенной умственной нагрузкой и уроков с двигательной активностью 
(музыкальная ритмика и хореография, музыка, ИЗО, физкультура, технология). 
Уроки физкультуры проходят на свежем воздухе. Традиционно в школе 
проводятся спортивные праздники, школьные турниры по настольному теннису, 
гимнастике, легкой атлетике и т.п. Проводится мониторинг физического развития 
каждого ребенка. 

Многие обучающиеся школы профессионально занимаются спортом - 

плаванием, большим теннисом, фигурным катанием, шахматами, таэквон-до, 
каратэ, хоккеем, являются призерами областных, региональных, Всероссийских 
соревнований. На пришкольном участке имеются футбольное поле с 
искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая 
дорожка, полоса препятствий. За здоровьем школьников следит школьный врач и 
медицинская сестра. Проводятся плановые прививки, осмотры учащихся врачами-

специалистами (окулист, невропатолог, хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог), 
организуется работа по профилактике гриппа и ОРЗ, осуществляется контроль за 
организацией питания. 

Ежегодно проводится мониторинг физического развития каждого ребенка с 
заполнением медико-психолого-логопедической карты (заполняют врач, логопед, 
психолог, учитель физкультуры). 
Условия  реализации  программы  формированияэкологическойкультуры, 
здорового и безопасного образажизни 

Основными видами деятельности по программе ЭКЗ и БОЖ в школе являются 
диагностика, развитие, профилактика и коррекция, консультирование. 
Условия реализации программы 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся, предъявляемым к уже существующим 
зданиям. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 
и обеды в урочное время. Столовая имеет разнообразный ассортимент блюд, 
выпечки, фруктов. 

В школе есть оснащенный необходимым оборудованием и инвентарём 



спортивный зал, имеется спортивные площадки. 
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, оснащённый 

необходимым для диагностики и оказания первичной помощи оборудованием. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения. 
В школе действует расписание, полностью соответствующее 

Гигиеническим требованиям к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 
благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Образовательный процесс в школе строится на активном использовании 
технологических приемов личностно-ориентированного обучения, использовании 
интерактивных комплексов. 

 

Организаторы и участники Мероприятия, акции 

Обучающиеся и родители Дни Здоровья (выездные и на территории школы) 
«Папа, Мама, Я – спортивная семья!» 
«Футбольная страна»- соревнования команд с папами 

Волонтёрские отряды 

 

«Суперакция» - позитивный взгляд на жизнь, 
«Пожиратель неприятностей и даритель радости», 
«Сообразилия» 

Акция «Выходи во  двор поиграем», «Улица полна 
неожиданностей», 
акция   «Школа   –территория безопасности», «Живой 

профилактическийбюллетень» 

 Урок-игра «Дорога к доброму здоровью»; акция «Береги 
газон»,  акция  «Помоги бездомным животным», акция 
«Твое здоровье, в твоих руках» 

Классные часы «Секретные материалы о твоём здоровье», «С любовью и 
заботой», «Протяни руку  сверстнику», «Здравушка», 
«Здоровая красота», «Здоровье –это здорово» 

Оформление фойе школы 
плакатами 

«Правила здорового образа жизни». 

Тематические театральные 

выступления и  акции 
волонтёрских  отрядов 
школы 

профилактика подросткового алкоголизма и наркомании, 
токсикомании 

 
 

ИзданыприказыозапретевзданииинатерриторииМКОУ СОШ 4 с 

Красноекурения,употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
одурманивающих веществ. Размещены запрещающиезнаки. 

 



Направления 
работы 

Формы работы с обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 
ценностного 
отношения к 

здоровью и 
здоровому 
образужизни 

 приобретение познаний
 о 
здоровье, здоровом 
образежизни, 

 возможностях 
человеческого 
организма, 

 об основных 
условиях  и 
способах укрепления 
здоровья 

 в ходе уроков физической 
культуры, ОБЖ, окружающего 
мира,бесед, 

 просмотра учебных фильмов, в 
системе 
внеклассныхмероприятий, 

  включая 
встречи со спортсменами, 
тренерами,
 представителями профессий, 
предъявляющих высокие 
требования кздоровью 

• участие в беседах о значении занятий физическими 
упражнениями, активного образа жизни,спорта, 

• прогулок на природе для укрепления своегоздоровья 

практическое освоение 

методов и форм физической 
культуры, 
здоровьесбережения простейших
 элементов 
спортивнойподготовки 

• на уроках 
физическойкультуры, 

• в спортивных секциях 
школы и 
внешкольныхучреждений, 

• при подготовке и 
проведении подвижныхигр, 

• туристическихпоходов, 
• спортивныхсоревнований 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 
выполнения, 

• поддержание чистоты и порядка впомещениях, 
• соблюдение санитарно-гигиенических норм труда иотдыха 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 
одежды, 

• за чистотой своеготела, 
• рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов солнца, чистого воздуха, чистойводы 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

получение навыков 
экологически грамотного питания 

здоровьесберегающими
 фор
мами досуговой деятельности в 
процессе бесед, 
просмотра учебных фильмов, 
игровых и тренинговых программ в 
системе
 взаимодейс
твия образовательных и 
медицинских учреждений 

 получение элементарных 
представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости 
здоровья физического, психического 
(душевного) и социального (здоровья 
семьии школьного коллектива) 
получение знаний о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 

• в ходебесед 

• спедагогами, 
• школьнымипсихологами, 
• медицинскимиработниками, 
• родителями; 

в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, 
медицинскими работниками, 
родителями 



здоровье человека 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание): 

усвоение   элементарных 
представлений     об 
экокультурных ценностях, 
традициях     этического 
отношения  к  природе  в 
культуре народов России, 
другихстран, 
нормах экологической этики, об
 экологически  грамотном 
взаимодействии человека с 
природой 

• в ходе изучения 
инвариантных и 
вариативных
 уче
бных дисциплин, 

• бесед, 
• просмотра учебных фильмов 

получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия 
с природой, экологически
 грамотного 
поведения вприроде 

• входе 

• экскурсии, 
• прогулки, 
• туристическихпоходов 

• и путешествий по 
родномукраю 

получение первоначального опыта
 участия в 
природоохранительной 

деятельности 

• в школе и на
 пришкольном участке, 

• экологических 
акциях,десантах, 

• высадка растений,
 создание 
цветочныхклумб, 

• очистка доступных 
территорий отмусора, 

• подкормка птиц ит.д. 
 получение первоначального опыта участия в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов; 
посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций 

усвоение в семье 

 

позитивных 
образцов 
взаимодействия с 
природой 

при поддержке родителей 

расширение опыта общения с природой, 
заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями в экологической 
деятельности по месту жительства 

 

Добиться желаемых результатов возможно только при тесном сотрудничестве 
школы и семьи. Работа с родителями строится на основе взаимопонимания и 
согласия. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей, и т.п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методическойлитературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 



представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т.п. 



Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы 

 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детская 
поликлиника 

Профилактика заболеваний, 
выявление их на раннейстадии 
и своевременное лечение 

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь 

2 ГИБДД Предупреждение детского 
травматизма 

Лекции, беседы, ролевые игры 
для обучающихся, конкурс 
«Безопасное 
колесо» 

3. Полиция, 
инспектора по 
делам 
несовершеннолет 
них 

Профилактика употребления 
наркотичексих и психотропных 
веществ 

Беседы,лекции, выступденияна 
родительских собраниях 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активнойжизненной позицииобучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 
(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 
деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 
следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 
числашкольников); 

 соответствиеартефактовипроцедурнагражденияукладужизнишколы,специ
фической символике, выработанной и существующей в сообществе в 
видетрадиции; 

 прозрачностьправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукос
нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижениикандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 
группыпоощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между школьниками, получившими награду и не получившимиее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системыпоощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио.. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 
стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 



школьников. 
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
– деятельность по собиранию (накоплению)результатов, символизирующих 
достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать результаты 
признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – 

результаты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и 
т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те 
или иные успехиустанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными 
или неоговореннымиусловиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-

либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его 
деятельности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 
жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 
следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
обучающихся 
(заболевания,ограниченияпоздоровью),втомчислефиксациядинамикиздоровьяобуч
ающихся, 
уровеньинформированностиопосещенииспортивныхсекций,регулярностизанятийф
изической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорийобучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
профилактической работы, формированию осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровьеиздоровомобразежизни,формированиюуобучающихсянавыковоценкисобс
твенного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 
здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 



родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 
позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 
обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 
периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 
ученическихклассах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных отношений 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорийобучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные,враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 
притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 
микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 
показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой образовательной программе, степень 
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 
динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 
трудностях в освоении образовательнойпрограммы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорийобучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 
на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 
достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 
содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительногообразования); 



 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 
успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного 
общегообразования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
воспитания у 
обучающихсяпатриотизма,гражданственности,формированияэкологическойкульту
ры,уровень информированности об общественной самоорганизациикласса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 
формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции образовательной организации, спецификакласса; 

 степенькорректностииконкретностипринциповиметодическихправилпореа
лизации задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитанияобучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитанияобучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности 
идр. 
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Цельмониторингавсфередуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации обучающихся - выяснить, 
насколько организованная в школе воспитательная среда способствует 
позитивным изменениям личности учеников. Выяснить для того, чтобы 
обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса 
воспитания, чтобы анализировать, обобщать и распространять положительный 
опыт воспитания. 

Предметами мониторинга в процессе воспитания и социализации являются: 
• качество воспитательногопроцесса; 
• личностный роствоспитанников; 
• уровень сплоченности детскогоколлектива; 
• удовлетворенность воспитательной работой воспитанников и их 
родителей (законныхпредставителей); 
•  активность школьников в органах ученического самоуправления.  

 

Личностный рост воспитанников рассматриваетсякак 



• способность к самоопределению; 
• способность к самосознанию; 
• способность к нравственной самооценке и оценке. 

 

 Становление личности можно представить тремяуровнями: 
Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 
школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 
близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 
узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает совокупность следующих 
методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 
строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 
жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и 
воспитательной деятельности педагогических работников, а с другой, на изучении 
индивидуальной успешности выпускников школы; 

 приразработкеиосуществлениипрограммымониторингаследуетсочетатьоб
щиецели изадачидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,задаваемые 
ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом образовательной организации и другимиобстоятельствами; 

 мониторингупредлагаетсяпридатьобщественно-

административныйхарактер,включив и объединив в этой работе администрацию 
школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 
психолога, социального педагога и т.п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедурыдиагностики; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 



исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 
обусловлены ихдеятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 
обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами 
ссобой); 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 
организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 
родителей и общественности, наличныересурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализациюобучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов 
обобеспечениидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянапредметанализа
и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 
жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся. 
 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
воспитания и социализации 
обучающихсяпутёманализарезультатовиспособоввыполненияобучающимисярядас
пециально разработанныхзаданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса: 
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты; 
интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 
воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 
высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 



получения сведений об особенностях процесса воспитания и 
социализацииобучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 
следующих видовнаблюдения: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых оноценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализацииобучающихся. 

Это может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, 
эссе, статей в школьную газету. 

В ходе образовательного процесса в школе учителями - предметниками, 
педагогами, ведущими занятия внеурочной деятельности, может осуществляться 
оценка личностного результата при решении учащимися учебно-практических и 
учебно-познавательных задач, 
которыетребуютотобучающихсявыраженияценностныхсужденийи/илисвоейпозици
ипо обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 
оценки. Основные элементы система мониторинга представлены втаблице. 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

 

№ Предмет 
мониторинга 

Критерии и 
показатели 

Методы, инструментарий 
мониторинга 

Срок 
и 

Ответственные 

1 Личностный 
рост 
воспитанник 
ов 

Отношение к 
себе; 
Отношение к 

другим; 
Отношение к 
познавательн 
ой 
деятельности; 
Отношение к 
миру 

Методика диагностики 
личностного  роста 
школьников (Григорьев Д.В., 
СтепановП.В) 
методика М.Р. Гинзбурга 

«Изучение учебной 
мотивации» 
Анкета для учителей 

«Особенности  поведения 
учащихся на уроках» 
адаптацией и эффективностью 
учебной деятельности 

учащихся Э.  М. 
Александровская, Ст. Громбах 
(модифицированная Е.С. 
Еськиной, Т.Л.Больбот) 

1 раз 
вгод 

Классный 
руководитель 



2 Детский 
коллектив 
как условие 
развития 
личности 
школьника 

Уровень 
сплоченности 
коллектива, 

Наличие или 
отсутствие 
лидеров  и 
аутсайдеров 

Методика изучения уровня 
развития детского коллектива 
( А.Н.Лутошкин). 
Социометрическое 
исследование. 
Диагностика межличностных 
отношений «Настоящий друг» 
(А С. Прутченков) 
Командообразующие занятия 

1 раз 
вгод 

Классный 
руководитель, 
психолог 

3 Участие 
обучающихс 
я 

в органах 
ученическог 
о 
самоуправле
ния 

Активность 

Самореализац
ия 

Социологический опрос, 
анкетирование учащихся 

2 раза 
в год 

Совет 
обучающихся 

4 Профессиона
льная 
позиция 

педагогов-во 
спитателей 

Гуманистичес 
кие основания 
воспитательн 
ой 

деятельности 

Методика диагностики 
профессиональной позиции 
педагога как воспитателя 
(Григорьев Д.В., Степанов 
П.В.) 

Раз в 
год 

Зам. 
директора 
по 

воспитательной 
работе 

5 Воспитатель 
ная среда 
образователь 
ного 

учреждения 

Предметно-эс 
тетическ 

ая,поведенчес 
кая, 
информацион
ная среда 

Анализ воспитательной среды В 

течен
ие 
года 

Зам. 
директора 
по 

воспитательной 
работе 

6 Условия, 
обеспечиваю 
щие 

эффективное 
ть 
воспитания 

Укомплектова
нность 
штатов; 
Оборудование 
и снаряжение 
для 
воспитательн 
ой работы; 
Программно- 

методическое 
обеспечение 

Анализ планов 
воспитательной работы 
зам. директора и 
классных руководителей 

В 

течен
ие 
года 

Зам.директора по 
воспитательной 
работе, директор 

7 Удвовлетвор
енность 

жизнедеятел
ьностью в 
воспитательн 
ой среде 
школы 

Степень 
удовлетворен 

ности 

жизнедеятель
ностью в 

школе 

«Удовлетворенность 
школьной жизнью» 
(Модифицированный вариант 
анкеты школьной мотивации 
Н.Г.Лускановой). 
Анкетирование обучающихся 
и их родителей 

Раз в 
год 

психолог 
Зам.директора по 
воспитательной 
работе 

 

План психологического сопровождения приводится в Приложении №1. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Планируемые результаты реализации программы направлены, в первую 
очередь, на достижение планируемого личностного результата: 
1. осознание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлому и настоящему 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; наличие чувства 
ответственности и долга перед Родиной; наличие чувства гордости за Урал, 
Екатеринбург, их место в РФ. 
2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования, ориентировка в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 3.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 нёмвзаимопонимания; 
4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественнойжизни; 
5. моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе 
личностноговыбора,проявлениенравственныхчувствинравственногоповедения,осо
знанногои ответственного отношения к собственнымпоступкам; 
6. сформированностьответственного отношения к учению; уважения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимомтруде; 
7. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 
8. способность к общению и сотрудничеству со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9. сформированность компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерскогопотенциала. 
10. сознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; сформированность 
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей, первоначальный личный опыт здоровьесберегающейдеятельности. 
11. сформированность основ экологической культуры, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 
осуществлению природоохраннойдеятельности). 

 

2.4. Программа коррекционнойработы 

2.4.1. Общиеположения 

Программа  коррекционной  работы  (далее  по  тексту  раздела  -  ПКР)   является 
неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы. 
ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



(далее по тексту раздела -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. 
Содержание   образования   и    условия    организации    обучения    и    
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с 
ОВЗсучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможно
стейипри необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. ПКР направлена на коррекцию 
недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 
поддержки детям данной
 категории. Нормативно-правовой и документальной 
основой Программы коррекционной работы с обучающимисяявляются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г.; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного
 общего образования; 
• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 

июля1998г. 
№ 124-ФЗ); 
• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 

от 18 апреля 2008г.); 
Устав образовательной организации. Программа обеспечивает: 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
• реализацию комплексного индивидуально
 ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в 
условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 
потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 
развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии); 
• создание специальных условий воспитания, обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование адаптированных 
образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых 



организацией, осуществляющей образовательную деятельность,совместно 
сдругимиучастникамиобразовательныхотношений,специальныхучебныхидидак
тических пособий; 
• соблюдение допустимого уровня нагрузки,  определяемого  с  привлечением 
медицинскихработников; 
• проведение групповых и индивидуальных коррекционныхзанятий. 

ПКР  вариативна  по   форме   и   по   содержанию   в   зависимости   от   состава   
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, региональной 
специфики и возможностей МКОУ СОШ 4 С КРАСНОЕ. 

ПКР уровня основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с  
другими  уровнями образования (начальным, средним);  учитывает  особые  
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения 
обучающимися с ОВЗ основного общего образования. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с 
обучающимися при получении основного общего 
образования 

Цель  программы  коррекционной  работы  заключается  в   определении   
комплексной   системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 
программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 
производных отклонений в развитии ,активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 
Задачи ПКР: 
• определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся   с   ОВЗ   и   
оказание им специализированной помощи при освоении основной 
образовательной программы  основного общегообразования; 
• определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 
познавательных, коммуникативныхспособностей; 
• разработкаи использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальныхвозможностей; 
• реализация комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения обучающихсясОВЗвсоответствиисрекомендациямипсихолого-

медико-педагогическойкомиссиии 

/или психолого-медико-педагогического консилиума МКОУ СОШ 4 с Красное; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся сОВЗ; 



• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися сОВЗ; 
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с
 ОВЗ. Существующие дидактические принципы: систематичности, 
активности, доступности, последовательности, наглядности и др. - адаптированы с 
учетом категорий обучаемых школьников. Программа коррекционной работы 
разработана также с учётом специальных принципов, ориентированных на учет 
особенностей обучающихся сОВЗ: 
• принципсистемности-

единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекциинарушений детей с ОВЗ, 
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 
этихдетей; 
• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранныеанализаторы; 
• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 
педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские 
работники, социальный педагог и др.); 
• принцип преемственности - создание единого образовательного пространства 
при переходе от начального     общего     образования     к     основному      общему      
образованию,   способствует  достижению   личностных,   метапредметных,   
предметных   результатов освоения основной образовательной  программы  
основного  общего  образования,  необходимых учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
основного общего образования: программой развития универсальных учебных 
действий, программой профессиональной ориентации, программой формирования 
и развития ИКТ-компетентности, программой социальной деятельностиучащихся; 

• принципсоблюденияинтересовребёнкаопределяетпозициюспециалиста,которыйп
ризванрешать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 
• принцип  непрерывности  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еёрешению; 
• принцип   вариативности   -   создание   вариативных   условий    для    
получения  образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии; 
• рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей)детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 



родителями(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, классы(группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательнымипотребностями основной образовательной 
программы основного общего образования 

Основныминаправлениями работы,способствующимиосвоениюобучающимися
 с особыми образовательными  потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования, являются: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. Диагностическая работа включает в себя следующее: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
 при освоении основной образовательной программы основного 
общегообразования; 
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся 
сОВЗ; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 
с ОВЗ, выявление его резервныхвозможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой,познавательной,речевой сфер и 
личностных особенностейобучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияребенка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сОВЗ; 
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
 программ основного общегообразования. 
• Коррекционно-развивающая работа включает в себяследующее: 
• разработку  и   реализацию   индивидуально   ориентированных   
коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся сОВЗ; 
• 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-речевойсфер; 
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 
• развитие форм и навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников, 
коммуникативнойкомпетенции; 
• развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияи 



профессионального самоопределения; 
• совершенствование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующихобстоятельствах. 
Консультативная работа включает в себя следующее: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательногопроцесса; 
• консультированиеспециалистамипедагогов 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 сОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 
места обучения всоответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическимиособенностями. 
• Информационно-просветительская работа включает в себяследующее: 
• информационную   поддержку   образовательной   деятельности   
обучающихся   с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогическихработников; 
• различные   формы   просветительской   деятельности   (лекции,   беседы,  
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся сОВЗ; 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей сОВЗ. 
•  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоенияосновной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Для реализации ПКР в МКОУ СОШ 4 с Красное создана служба комплексного 
психолого- медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 
Психолого-медико-социальная    помощь    оказывается    детям    на    основании    



заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законныхпредставителей). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами: педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, классным 
руководителем иучителями 

- предметниками. Координирует работу заместитель руководителя по УВР. 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ регламентируется локальными нормативными актами, а 
также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
Одним   из    условий    комплексного    сопровождения    и    поддержки    
обучающихся является тесное взаимодействие с родителями 
(законнымипредставителями). 
Медицинская поддержка и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  
осуществляются 
медицинскимработникоми,помимообщихнаправленийработысовсемиобучающими
ся,имеютопределенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 
медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в 
определении их индивидуального образовательного маршрута, в проведении 
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 
экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 
(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 
ОВЗ. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляет классный руководитель. Деятельность 
классного руководителя направлена на защиту прав обучающегося, охрану его 
жизни и здоровья, 
соблюдениеегоинтересов;созданиекомфортнойибезопаснойобразовательнойсреды.
Классный руководитель (совместно с социальным педагогом) участвует в 
изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, 
их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
семейного неблагополучия; своевременно оказывает   социальную   помощь   и   
поддержку   обучающимся   и   их   семьям   в  разрешении конфликтов,  проблем,  
трудных   жизненных   ситуаций,   затрагивающих  интересы подростков  с  ОВЗ.  
Основными формами работы классного руководителя являются: классный час, 
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 
родителями, педагогами). Классный руководитель взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителями-предметниками, социальным 
педагогом, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 



органами исполнительной власти по защите прав детей. Психологическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 
основных направленийдеятельности. 
В  реализации  диагностического  направления  работы  могут   принимать   
участие   как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 
учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 
конце учебногогода). 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся   с   ОВЗ   предусматривает   создание   специальных   
условий:организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон 
«Об образовании вРоссийской Федерации», ст. 42,79). 
Требования к условиям реализации программы Психолого-педагогическое 

обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи)в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии; 
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности,доступности); 
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированноеииндивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 
• обеспечениеучастиявсехдетей сограниченными 
возможностямиздоровья,независимоотстепенивыраженностинарушенийихразвития
,вместес нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 



культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговыхмероприятий; 
• развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихи
ческогои (или) физическогоразвития. 
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, социального педагога. В МКОУ СОШ 4 с 

Красное отсутствуют учителя и при необходимости привлекаются к 
сотрудничеству и взаимодействию специалисты из сторонних организаций на 
договорной основе. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида),в том числе цифровых образовательных 
ресурсов. 
Кадровое обеспечение: 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
являетсякадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения 
освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы основного общего образования, 
коррекциинедостатковихфизическогои(или)психическогоразвитияследуетвводитьв
штатноерасписание общеобразовательных учреждений 
ставкипедагогических(учителя-дефектологи,учителя-логопеды,педагоги-

психологи,социальные 
педагогиидр.)имедицинскихработников.Уровеньквалификацииработниковобразова
тельногоучреждения 

длякаждойзанимаемойдолжностидолженсоответствоватьквалификационнымхаракте
ристикампосо ответствующейдолжности.Спецификаорганизации образовательной 
и коррекционной работы сдетьми, имеющими 
нарушенияразвития,обусловливаетнеобходимостьспециальнойподготовкипедагоги
ческогоколлективаобщеобразовательной организации. Для этого необходимо 
обеспечить напостоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 
представление об особенностях психического и(или)физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 
Материально техническое обеспечение: 
Материально техническое обеспечение заключается



 всозданиинадлежащейматериально-технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую среды образовательной 
организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 
учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально  оборудованные  
учебные  места,  специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
 кабинетов,организации 
спортивныхимассовыхмероприятий,питания,обеспечениямедицинскогообслуживан
ия,оздоровительныхилечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение: 
Необходимым   условием    реализации    программы    является    создание    ин-    

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным 
является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, кинформационно-методическим 
фондам,предполагающимналичиеметодическихпособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

ивидеоматериалов. 
МКОУ СОШ 4 с Красное   при   отсутствии   необходимых   условий   
осуществляется   деятельность службы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 
сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 
основные образовательные программы идр. 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 
педагогики, специальной психологии МКОУ СОШ 4 с Красное, других 
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности 

Коррекционная  работа  планируется  во  всех   организационных   формах   
деятельности  МКОУ СОШ 4 с Красное: в учебной (урочной и внеурочной)  
деятельности  и  внеучебной  (внеурочнойдеятельности). 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной  



урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 
программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 
коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов. Также эта работа осуществляется в 
учебной внеурочной деятельности. В учебной внеурочной деятельности 
планируются коррекционные занятия с педагогом-психологом по индивидуально 
ориентированным коррекционным программам. 
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной 
направленности(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 
опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 
Для  развития  потенциала   обучающихся   с   ОВЗ   специалистами   и   
педагогами   с   участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 
Реализация   индивидуальных   учебных   планов    для    детей    с    ОВЗ    может 
осуществляться  педагогами  и  специалистами  и   сопровождаться   
дистанционной поддержкой. 
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов внутри образовательной 
организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и 
собразовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. Взаимодействие включает в себя следующее: 
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированнойпомощи; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развитияобучающегося; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 
•  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение   требований   
к  результатам, определенным ФГОСООО. 
Планируемые    результаты    коррекционной    работы    имеют     
дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 
развития детей сОВЗ. 
В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной   работы   планируются   
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 
результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметныерезультаты. 
Личностные    результаты    -    индивидуальное    продвижение    обучающегося    



в    личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности идр.). 
Метапредметныерезультаты  -  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 
Предметные   результаты   определяются   совместно   с   учителем   -    овладение    
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 
с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 
опыта решения проблем идр.). 
Планируемые   результаты   коррекционной   работы   включают   в   себя   
описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 
обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровнеобучения. 
Достижения обучающихся с ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих  
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфелядостижений. 
Планируемые результаты коррекционной работы. 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 
специфики их особых образовательныхпотребностей; 
• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных 
возможностей личности обучающего сОВЗ; 
• социализация  обучающихся  с  ОВЗ,  овладение  навыками   коммуникации   
и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно 
значимыхкомпетенций; 
• разработка  и   реализация   индивидуальных   образовательных   траекторий   
обучающихся сОВЗ; 
• увеличениедолиобучающихсясОВЗ,качественноосвоившихобразовательнуюп
рограмму основного общегообразования; 
• достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в соответствии с  
требованиями ФГОС ООО - индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии, в томчисле: 
- расширение круга социальныхконтактов; 
- стремление к собственнойрезультативности; 
• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в 



соответствии с требованиями ФГОС ООО, в томчисле: 
- овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальныхвозможностей; 
- освоение умственных действий, направленныхна анализ и управление
 своей деятельностью; 
- сформированность коммуникативных   действий, направленных  на  
сотрудничествои конструктивноеобщение. 
• достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатовв
 соответствиис требованиями ФГОС ООО, в томчисле: 
- овладение содержанием Образовательной программы (конкретных 
предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальныхобучающегося; 
- индивидуальные достижения по отдельным учебнымпредметам; 
• повышение психолого-социально-педагогической
 грамотностиродителейобучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и 
обучения детей с особенностями психического и (или) физическогоразвития. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МКОУ СОШ 4 с Красное является нормативно-правовым 
документом, устанавливающим перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен в соответствии документами, определяющими 
содержание общего образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
2. ЗаконСвердловскойобластиот15июля2013года№78-

ОЗ"ОбобразованиивСвердловской области»; 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный 
приказомМОРФ«Обутверждениифедеральногокомпонентагосударственныхстан
дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004№ 1089 с изменениями; 
4. Региональный (национально-региональный) компонент государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области, 2006г.; 
5. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 
6. Приказ Минобрнауки России № 74 от 1 февраля 2012 г. «Овнесении 



изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования, 
утвержденныеприказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот9мар
та2004г№ 1312; 
7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях."(Постановление 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010, № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер19993); 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ4 
с Красное; 

9. Устав МКОУ СОШ 4 с Красное. 

Учебный план МКОУ СОШ 4 с Красное обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения вобщеобразовательных учреждениях". (Постановление 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010, № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011. регистрационный номер 19993). 

ВсоответствиисФедеральнымбазиснымучебнымпланомдляV-

IXклассовучебныйплан школы ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения адаптированных образовательных программ основного общего 
образования. Учебный план АОП основного общего образования ориентирован на 
35 учебных недель в год. Режим работы основной школы по пятидневной учебной 
неделе. Максимальная недельная нагрузка в 9 классах – 33часа. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество 
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Перечень предметов и часы, 
отведенные на их изучение, соответствуют ФБУП (Приказ Минобрнауки России 
от 03 июня 2011г. № 1994). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 9 классах в объеме 3-х 
часов, предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 
иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен 
по модульному принципу и включает содержательные разделы: 
«Общество»,«Человек»,«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 
«Право». 

Учебный предмет «География» включает преподавание физической и 
экономической географии и составляет 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» включает преподавание ботаники и зоологии, 
в данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек».  

Учебный предмет «Искусство» изучается непрерывно с 5 по 8 класс по 1 часу 
в неделю. 
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Часы учебного предмета «Технология» в IX классе включены в компонент 
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся, для ведения учебного курса «Технология. Основы выбора 
профессии». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 
для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 
1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, 
связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 
«Обществознание». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено три 
часа в неделю с целью физического развития обучающихся и сохранения их 
здоровья. 

Курс «Основы выбора профессии» помогает выпускникам основной 
школыосвоить навыки компетентностного выбора, базирующегося на 
нравственно-философских и психологических принципах личности. Формирует 
способность обучающихся сделать процесс выбора дальнейшего пути осознанным 
и ответственным, информирует о мире профессий, учит методам выбора, 
рассказывает о том, как строить деловую карьеру, знакомит обучающихся со 
способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того 
или иного профиля, обеспечивает развитие способности к жизненному и 
профессиональному самоопределению. Таким образом, 
предпрофильнаяподготовка обучающихся 9 классов формирует интерес и 
положительную мотивацию и помогает в будущем сделать в 10-м классе 
осознанный успешный выбор. 

Текущийконтрользнаний,промежуточнаяаттестациярегламентируетсяПо
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. В МКОУ СОШ 4 с Красное 

используются различные формы проведения учебных занятий, в групповой или 
индивидуальной форме: уроки, собеседования, консультации, самостоятельные, 
лабораторные, практические, проектные работы идругие. 

В 9 классах в рамках школьной системы внутришкольного контроля 
осуществляется оценка динамики и уровня соответствия достигнутых результатов 
обучающихся требованиям Государственного образовательного стандарта. 

Внутренняя система оценки качества результата включает тематический, 
промежуточный и итоговый контроль с целью определения динамики и уровня 
освоения базовых понятий закурс основного общего образования, готовности и 
способности применять знания, предметные и общеучебные умения, навыки и 
способы деятельности в практической деятельности и повседневнойжизни. 

При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.  

Промежуточная аттестация у обучающихся 9 классов проводится по итогам 



учебных 
четвертей.Дляоценкикачестварезультатаприменяютсяразличныеформыипроцедуры
контроля (предметные контрольные работы, диктанты, тесты, проектные задачи, 
творческие работы ит.д.), 
Вцеляхопределенияуровняготовностикгосударственнойитоговойаттестациив9клас
сахмогут проводиться административныеконтрольные работы и диагностические 
контрольные работы в соответствии с определеннымграфиком. 

Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего 
образования проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

Учебный план основного общего образования  
ФК ГОС (7-9 классы) 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю, за год 
всего за 

годы 
обучени

я 5 
за 

год 
6 

за 
год 

7 
за 

год 
8 

за 
год 

9 
за 

год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 105 735 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 455 

Родной русский 
язык и литература 

Родной русский 
язык 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 
175 

Родная литература 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 
175 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

525 

Второй 
иностранный язык 

(немецкий) 
2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

350 

Математика и 
информатика 

Математика 5 175 5 175           0 350 

Алгебра         3 105 3 105 3 105 315 

Геометрия         2 70 2 70 2 70 210 

Информатика         1 35 1 35 1 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История России, 
Всеобщая история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 
350 

Обществознание    0 1 35 1 35 1 35 1 35 140 

География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 280 

Естественно - 
научные предметы 

Физика   0   0 2 70 2 70 3 105 
245 

Химия   0   0   0 2 70 2 70 140 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 245 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 35 1 35 1 35 1 35   0 

140 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35   0 140 



Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35   0 245 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

Физическая 
культура 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 
525 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

            1 35 1 35 

70 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

1 35               0 

35 

ИТОГО 
3

2 

112

0 

3

3 

115

5 

3

4 

119

0 

3

6 
1260 

3

5 
1225 

5950 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

  5 
за 

год 
6 

за 
год 

7 
за 

год 
8 

за 
год 

9 
за 

год 

всего за 
годы 

обучени
я 

Общественно-

научные предметы 

Финансовая 
грамотность 

    

    1 35         35 

Технология 

Твоя 
профессиональная 

карьера 

                1 35 35 

Итого 0   0   1 35 0   1 35 70 

Максимальная нагрузка 
3

2 

112

0 

3

3 

115

5 

3

5 

122

5 

3

6 
1260 

3

6 
1260 6020 

 

Учебный план АОП ФГОС ООО состоит из двух частей: обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобяз
ательных предметных областей для всех учащихся на уровне основного общего 
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам)обучения. 

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами: 
Русский язык, Литература, Родной язык и родная литература Иностранный 
(английский) язык, История. 
Всеобщаяистория,Обществознание,География,Математика,Алгебра,Геометрия,Ин
форматика, Физика, Биология, Химия, Изобразительное искусство, Музыка, 
Технология, Физическая культура, Основы безопасностижизнедеятельности. 

В обязательной части в 5-8 классах изучается учебный предмет «История 
России. Всеобщая история» в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования и на основе примерной основной образовательной программы 



основного общего образования в части 

«Предметные результаты по Истории России. Всеобщей истории» и в части 
«Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования» - «История России. Всеобщая история». Такая ситуация объясняется 
тем, что в соответствии с ФГОС история изучается по линейному принципу, а в 
ФК ГОС – по концентрическому. Так как ГИА выпускников осуществляется до 
2020 года по истории на основе ФК ГОС, то разумнее изучать этот предмет в 
соответствии с требованиями данного документа, обеспечивая успешность 
учащихся на ГИА выпускников. 

Все обязательные учебные предметы в зависимости от предметного 
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся обеспечивают достижение предметного результата, включающего 
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, научных 
представленийоключевыхтеориях,типахивидахотношений,владениенаучнойтерми
нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; формирование 
универсальных учебных действий и достижение личностныхрезультатов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся школы, их родителей (законных 
представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 
организации и направлена, в первую очередь, на достижение: 

личностного результата, включающего готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметного результата, включающего освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории. 

Реализация области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» происходит при изучении учебных предметов таких предметных 
областей, таких как Русский язык и литература (предмет литература), 



Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 
обществознание), Искусство (изобразительное искусство и музыка). Изучение 
данных предметов позволяет обеспечить воспитание способности кдуховному 
развитию, нравственному самосовершенствованию; знание основных норм 
морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России; формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

«Физическая культура (игровые виды спорта)» 

Учебный план школы для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования. 

Режимработышколыприреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосн
овного 
общегообразованиястроитсянаосновепятидневнойучебнойнедели.Недельнаянагруз
капри 5-дневнойучебнойнеделе:5класс–29часов,6класс-30часов;7класс33часа;8-

9класс34часа. 
Продолжительностьучебногогоданауровнеосновногообщегообразованиясост

авляет35 недель. 
При проведении занятий по иностранному языку, информатике (5 -9 классы), 

технологии (5-9 классы), а также по физике и химии (во время проведения 
практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости 25 и более человек. 

При наличии необходимых средств школа предполагает деление на группы 
при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Текущийконтрользнаний,промежуточнаяаттестациярегламентируетсяПо
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. В МКОУ СОШ 4 с Красное 

используются различные формы проведения учебных занятий, в групповой или 
индивидуальной форме: уроки, собеседования, консультации, самостоятельные, 
лабораторные, практические, проектные работы идругие. 

При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. В МКОУ СОШ 4 с Красное при реализации 
основных общеобразовательных программ осуществляется текущий контроль 
успеваемости обучающихся и проводится их промежуточная аттестация, перевод 
обучающихся школы в следующий класс. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и каждого 
учебного года по всем учебным предметам. Основным объектом оценки в ходе 
промежуточной аттестации являются предметные и метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах может проводиться в следующих 
формах: 



 комплексная контрольнаяработа; 
 итоговая контрольная работа предметногохарактера; 
 диктант; 
 сочинение или изложение с творческимзаданием; 
 тестирование; 
 устныйзачет; 
 защита проектной или исследовательской работы идр. 
 

Любая форма промежуточной аттестации осуществляется с использованием 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих применения 
знаний, предметных и метапредметных учебных действий. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8недель. 



Продолжительность урока в 5 -9 классах составляет 45 минут. 
Промежуточная аттестация учащихся МКОУ СОШ 4 с Красное осуществляется в 
соответствии 
с«Положениемопроведениипромежуточнойаттестацииобучающихсяиосуществлен
иитекущего контроля их успеваемости». Сроки проведения промежуточной 
аттестации - май учебного года.  
Промежуточнаяаттестация обучающихся проводится на уровне основного общего 
образования: 
5-9 классы: 
- русский язык (письменные ответы на вопросытеста); 
- математика (стандартизированная контрольнаяработа). 
9 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля -среднеезначение 
отметки, исходя из отметок по четвертям. 
Промежуточная    аттестация    по    остальным    учебным    предметам, курсам,   
дисциплинам, модулям  общеобразовательных  программ  проводится  по  
результатам  текущего  контроля  успеваемости  по  четвертям  (1-9  классы).  
Отметкавыводится  как среднее арифметическое, округленное по законам 
математики до целогочисла. 
Таким   образом,   ученик   основной   школы,   обучающийся   по   программе   
С(К)О    VII  вида при успешном освоении содержания основного 
образованиядолжен: 
• овладеть знаниями на уровне государственных образовательныхстандартов; 
• иметь устойчивую положительную мотивацию к учебнойдеятельности; 
• овладеть умениями самостоятельной творческойдеятельности; 
• овладеть метапредметнымиумениями; 
• овладеть умениями познания исамопознания; 
• познакомиться с миром общечеловеческихценностей; 
• овладеть коммуникативныминавыками; 
• овладеть навыками здорового образажизни. 
Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной   
базы   выступают планируемые результаты освоения АООП ООО: личностные, 
метапредметные и предметные. 
В  образовательном  процессе  для  учащихся  С(К)О   VII   вида   основной   
школы используется следующие виды оценки результатов: стартовая диагностика 
(входной контроль), текущее оценивание, итоговое оценивание и накопительная 
(портфолио) оценка. Оценивание осуществляется по признакам уровней 
успешности, а также с использованием бальнойшкалы. 
 

4.Условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

4.1.  Кадровые условия реализации АООП ООО 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных АООП ООО, способными к 
инновационной профессиональнойдеятельностии обладающимиследующими 



компетентностями: 
- профессиональными 

- коммуникативными 

- информационными 

- правовыми 

Основой для разработки должностных  инструкций  служат  квалификационные  
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (от 6 октября 2010г.) 
 

п/п Специалисты Функции Количество 
специалистовв 
основнойшколе 

1 Учитель 
Организация условий для успешного 
продвижения ребёнка в рамках 
образовательногопроцесса 

52 

2 Библиотекарь Обеспечение    доступа    к     информации, 
участие в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействие 
формированию информационной 
компетентности учащихся путём  обучения 
поиска, анализа, оценки иобработки 

информации 

1 

3 Административный 
персонал 

Обеспечение   условий   для   эффективной  
работы специалистов МАОУ СОШ №23, контроля 
и текущей организационнойработы. 

6 

4 Социальный 
Педагог, 
педагог-психолог 

Организация  работы   с   детьми   «группы 
риска»; детьми, имеющими сложности  в  
процессе психического, физического развития; 
детям и подросткам с(девиантными) 
отклоняющимися формами поведения 

3 

 

4.2. Финансово-экономические условия 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и   
достаточного  кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования. Для 
качественной реализации АООП ООО педагогические и руководящие работники 
совершенствуют свое профессиональное мастерство через непрерывное 
повышение квалификации раз в 3 года (приказМинобрнаукиРоссииот24марта 2010 
г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений»),участие в профессиональных 
конкурсах, организацию и проведение открытых уроков и мастер-классов, 
обучающих семинаров, участие в проектах, создание и обобщение 
методическихматериалов. 
Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная   готовность 



работников образования к реализацииФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современногообразования; 
• принятие идеологии ФГОС общегообразования; 
• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее 
освоения иусловиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельностиобучающихся; 
• овладение учебно-методическими иинформационно-методическими
 ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы Финансовое обеспечение реализации адаптированной 
образовательной программы основного общего образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании образовательнойорганизации. 
Государственное   задание   устанавливает    показатели, характеризующие    
качество    и  (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы  
основного общего образования бюджетного  учреждения  осуществляется  исходя  
из  расходных  обязательств  на  основе  государственного  (муниципального)  
задания  по  оказанию государственных (муниципальных) образовательныхуслуг. 
Обеспечение   государственных   гарантий    реализации    прав    на    получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
РоссийскойФедерации. 
Норматив  затрат  на  реализацию  АООП   ООО   -   гарантированный   
минимально  допустимый объем финансовых средств в год в расчете на  одного  
обучающегося,  необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включая: 
• расходы на оплату труда работников, реализующихадаптированную 
образовательную программу основного общегообразования; 
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр,игрушек; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий иоплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов). 
Нормативные   затраты   на   оказание   государственной   или   муниципальной   
услуги   в  
сфереобразованияопределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 



формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образованияобучающимися сОВЗ, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий 
обученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетоминыхпредусмо
тренных 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 установленозаконодательством. 
Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за   счет   средств   
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования,расходов 
наприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр,игрушексверхно
рматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
РоссийскойФедерации. 
Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоор
ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
также включены расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общегообразования. 
Реализация   подхода   нормативного   финансирования   в    расчете    на    одного  
обучающегося осуществляется на трех следующихуровнях: 
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местныйбюджет); 
• внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–
муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация); 
• общеобразовательнаяорганизация. 
Порядок    определения    и    доведения    до    общеобразовательной    
организации    бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 
обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 
следующихположений: 
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования 
(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальн
ыхзатрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательныхорганизаций); 
• возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 



бюджет),но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - 

общеобразовательная организация) и общеобразовательнойорганизации. 
Образовательная   организация   самостоятельно    принимает    решение    в    
части направления и расходования средств государственного (муниципального) 
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 
труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственногозадания. 
Финансовоеобеспечение  реализации   АООП   ООО   для   детей   с   ОВЗ   
учитывает   расходы, необходимые для коррекции нарушенияразвития. 
Нормативные   затраты   на   оказание    государственных    (муниципальных)    
услуг    включают  в  себя  затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников  
с  учетом обеспечения  уровня  средней  заработной  платы  педагогических   
работников   за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете 
регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 
в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 
год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. Справочно: в соответствии с 
установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательныхорганизаций: 
• фонд оплаты труда образовательной организациисостоитиз базовой  и  
стимулирующейчастей.Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдолифондаоплат
ытруда–от20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 
образовательной организацией самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников; 
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательнойорганизацией; 
• базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогическогоперсонала,осуществляющего учебный процесс, состоит из 
общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогическогоработника. 



Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат  
определяются  локальными  нормативными  актами  образовательной  
организации.  В   локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования. В них 
включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 
во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе,распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства идр. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего,педагогического, 
инженерно-технического, административно-

хозяйственного,производственного,учебно-вспомогательного и иногоперсонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплатытруда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
правовымиактами. 
В распределении стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  
мнение  выборного органа первичной профсоюзнойорганизации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе  проведенного  анализа  
материально- технических условий  реализации  образовательной  программы  
основного  общего  образования образовательнаяорганизация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС; 
2) устанавливает  предмет   закупок,   количество   и   стоимость   пополняемого  
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общегообразования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общегообразования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения 
ФГОСОООиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечениетреб
ованийк условиям реализации образовательной программы основного 
общегообразования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 
другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
□ на   основе   договоров    о    сетевой    форме    реализации    образовательных    



программ  на проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов  и  др.  по  
различным направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной   
организации   (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса идр.); 
□ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые  
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 
широкого спектра программ внеурочнойдеятельности. 
Примерный     календарный     учебный     график     реализации     образовательной    
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты 
нормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализации 
образовательнойпрограммысоставлены в соответствии с Федеральным 
законом№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Примерный   расчет   нормативных   затрат   оказания   государственных    услуг    
по  реализации образовательной программы основного общего образования 
определяет 
нормативныезатратысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразования)
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 
реализации образовательных 
программвсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедер
ации»(ст. 2, п. 10). 
Финансовое    обеспечение    оказания    государственных    услуг     
осуществляется     в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  
организации  на  очередной  финансовыйгод. 
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС АООП ООО. 
В      соответствии      с      требованиями      Стандарта       информационно-

методические условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы  общего  образования обеспечиваются современной информационно-

образовательнойсредой. 
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
 ипрофессиональныхзадач сприменением 
информационно-коммуникационных      технологий      (ИКТ-компетентность),      
наличие  служб поддержки примененияИКТ. 
Создаваемая  вМКОУ СОШ 4 с Красное  ИОС  строится  в  соответствии  со   
следующей   иерархией: 
□ единая информационно-образовательная среда страны; 



□ единая информационно-образовательная среда региона; 
□ информационно-образовательная среда образовательнойорганизации; 
□ предметная информационно-образовательнаясреда; 
□ информационно-образовательная средаУМК; 
□ информационно-образовательная среда компонентовУМК; 
□ информационно-образовательнаясредаэлементов УМК.  
□ Основными элементами ИОСявляются: 
□ информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 
□ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 
□ информационно-образовательные ресурсы сетиИнтернет; 
□ вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
□ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 
Необходимое   для   использования   ИКТ   оборудование    отвечает    
современным требованиям и обеспечивает использованиеИКТ: 
□ в учебной деятельности; 
□ во внеурочнойдеятельности; 
□ в исследовательской и проектнойдеятельности; 
□ при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 
□ в административнойдеятельности,включаядистанционное

взаимодействие всехучастников образовательного процесса, в том числе 
в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
 

В МКОУ СОШ 4 с Красное оборудованы: 
□ учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогическихработников; 
□ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектнойдеятельностью; 
□ кабинеты для занятий музыкой и изобразительнымискусством; 
□ библиотека с рабочими зонами, читальным залом икнигохранилищем, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда,медиатекой; 
□ актовыйзал; 
□ тренажерныйзал; 
□ спортивныйзал; 
□ помещение для питания обучающихся,атакжедля хранения
 иприготовления пищи, обеспечивающие качественное горячеепитание; 
□ медицинский и процедурныйкабинеты; 
□ административные и иныепомещения; 
□ гардеробы, санузлы, места личнойгигиены. 
В  школе  сформирована   информационно-образовательная   среда   -   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 образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 
С 2016 года функционирует сайт Школы, где регулярно  обновляется  
информация,  освещающая образовательную, воспитательную, организационную 
деятельность образовательнойорганизации. 
 

 

Учебно-методическое и информационное оснащениеобразовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

□ реализации индивидуальных образовательных плановобучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательнойдеятельности; 
□ вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста; 
созданиятекста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстовогоредактора; 
□ записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка,сканирование); 
□ создания и использования диаграмм различных  видов  (алгоритмических,  
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольныхлиний; 
□ организации   сообщения   в   виде   линейного   или   включающего    ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучиваниявидеосообщений; 
□ выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением; 
□ вывода  информации  на  бумагу  и  т.п.   и   в   трехмерную   материальную   
среду   (печать); 
□ информационного  подключения  к   локальной   сети   и   глобальной   сети   
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательнойорганизации; 
□ поиска и полученияинформации; 
□ использования  источников  информации   на   бумажных   и   цифровых   
носителях   (в   том числе в справочниках, словарях, поисковыхсистемах); 



□ вещания   (подкастинга),   использования   носимых   аудио-,   видеоустройств    
для  учебной деятельности на уроке и внеурока; 
□ общения в Интернете, взаимодействия в  социальных  группах  и  сетях,  
участия  в  форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 
□ создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей;   
их наглядногопредставления; 
□ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 
□ исполнения,   сочинения   и    аранжировки    музыкальных    произведений    с   
применением традиционных народных  и  современных  инструментов  и  
цифровых  технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и  кинестетическихсинтезаторов; 
□ художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованноймультипликации; 
□ создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационныхтехнологиях); 
□ проектирования  и   конструирования,   в   том   числе   моделей   с   цифровым   
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 
□ занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  
оборудования, а также компьютерныхтренажеров; 
□ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации; 
□ проектирования  и  организации  индивидуальной  и   групповой   
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
□ обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к   информационным   
ресурсам   Интернета, учебной и художественной литературе,  коллекциям  
медиаресурсов  на  электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебныхи 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



□ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченныхозвучиванием,освещением и мультимедиа 
сопровождением; 
□ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 
указанные виды деятельности обеспечиваются расходнымиматериалами. 
 

Создание в образовательнойорганизации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиямФГОС 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 
датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратнуюсвязь. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор 
для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редакторзвука;ГИС;редакторпредставлениявременнойинформации(линиявремени)
;редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 
виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; средадляинтернет-

публикаций;редакторинтернет-сайтов;редактордлясовместногоудаленного 
редактированиясообщений. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 
программ для каждого работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 



коллекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради- 

тренажеры). Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 
практикумы. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО. 

4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
АООП ООО 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного 
процессаявляютсятребованияФГОС,требованияПоложенияолицензированииобразо
вательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровыхобразовательныхресурсов, утвержденные 
региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 
Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены локальным 
актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами АООП 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 
финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических и информационных условийреализацииАООПОООМКОУ СОШ 4 с 

Красное.ВсоответствиисприоритетамиАООПООО требуются дополнительные 
усилия для решения ряда проблем. Среди них: 
□ недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 
педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 
повышения самостоятельностиучреждений; 
□ необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 
соответствия целям и направлениям модернизацииобразования; 
□ недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития 



школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 
□ несовершенство механизмов оценки качестваобразования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 
условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой 
АООП ООО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 
следующих задач: 
□ развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 
привлечение молодых педагогов в школу; 
□ создание модели управления развитием профессиональной компетентности 
педагогов образовательного учреждения в ИКТ-насыщенной среде; 
□ совершенствование системы стимулирования работников МКОУ СОШ 4 с 

Красное и оценки качества их труда; 
□ совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 
и безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с 

требованиямиСанПиН; 
□ оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 
литературой для реализацииФГОС; 
□ развитие информационной образовательнойсреды; 
□ повышение энергоэффективности при эксплуатацииздания; 
□ развитие системы оценки качестваобразования; 
□ создание условий для достижения выпускниками основного общего 
образования высокого уровня готовности к дальнейшему обучению и их 
личностного развития через обновление программ воспитания и 
дополнительногообразования; 
□ повышение информационной открытости образования, введение электронных 
журналов и дневников. 


