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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

АООП ООО) является нормативно-управленческим документом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шадринская специальная (коррекционная школа-интернат № 11» 

(далее - Школы-интерната), и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания 

и особенности организации образовательного процесса в школе-интернате, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с нарушениями зрения. 

АООП ООО разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021г.) 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (зарегистрирован 

Минюстом РФ 01.02.2011, рег. №19664) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с учѐтом изменений, внесѐнных 

Приказом Министерства образования РФ(далее ФГОС основного общего образования) для 5-9 

классов. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2015 №1644 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 06.02.2015, рег. №35915) «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

5. ФГОС основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021г. №287 (далее ФГОС основного общего образования). 

 

6. «Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

8. Приказ Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов    России», приложения к письму 

Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016г. № 8-1803 «О  рекомендациях по 

реализации предметной   области ОДНКНР для основного общего образования». 

9. Приказ от 31 декабря 2015 г. N1577 «О внесении изменений в Федеральный  государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства  образования и науки РФ от 17 декабря 2010 Г. N 1897». 

АООП ООО в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - ФГОС) содержит три раздела: целевой, со-

держательный, и организационный. 

АООП ООО принимается на неопределенный срок. В случае необходимости внесения изменений 

после принятия новой редакции АООП ООО предыдущая редакция утрачивает силу. Документы, 

отмеченные в тексте АООП ООО как «сопряжѐнные с АООП ООО», независимо от АООП ООО 

принимаются на заседании педагогического совета и утверждаются приказом директора Школы-

интерната. 

АООП ООО принимается для слепых и слабовидящих обучающихся, имеющих такие нарушения 

психофизического развития, степень выраженности которых требует создания особых условий для 
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получения основного общего образования: 

•  слепые (тотально слепые) дети с полным отсутствием зрительных ощущений либо сохранившие 

способность к светоощущению; 

•  частично (парциально) зрячие дети, имеющие форменное зрение (способность к выделению 

фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу с применением обычных 

средств коррекции; 

•  слабовидящие дети с применением обычных средств коррекции. Главное отличие данной группы 

детей от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается 

основным источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в 

качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

Основанием для принятия АООП ООО является Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. N 1015(в ред. от 10.06.2019г.)  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", п. 

26: «В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптиро-

ванным общеобразовательным программам, допускается совместное обучение слепых и слабовидящих 

учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, страдающих амблиопией и косоглазием и 

нуждающихся в офтальмологическом сопровождении». 

АООП ООО реализуется в течение 6 лет (5-10 классы). 

АООП ООО направлена на достижение цели образовательного процесса в школе- интернате - 

реализацию ФГОС, т.е. получение основного общего образования слепыми и слабовидящими учащимися 

и их успешную подготовку к социальной адаптации. 

Достижение цели при разработке и реализации АООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1)  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися с нарушениями зрения; 

2)  формирование у учащихся социально значимых качеств личности, навыков эффективного со-

циального взаимодействия, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих успешную 

социальную адаптацию; 

3)  формирование общей культуры личности слепых и слабовидящих учащихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы; 

4)  обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося; 

5)  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

6)  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и одарѐнных детей с нарушениями 

зрения, их профессиональных склонностей, профессиональная ориентация через систему 

воспитательной работы, дополнительного образования, организацию общественно полезной 

деятельности; 

7)  привлечение учащихся к проектированию и развитию внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада и традиций; 

8)  сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности учащихся, обес-

печение их эмоционального благополучия. 

Программа опирается на следующие развивающие принципы: 

1)  личностно-ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической 

комфортности); 

2)  деятельностно-ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода 

от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

3)  коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания детей с патологией 

зрения, который предусматривает отбор специальных методов и приѐмов педагогического 

воздействия на личность обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития; 
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4)  индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий необходимость учѐта 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития слепых и 

слабовидящих школьников в осуществлении педагогической деятельности; 

АООП ООО формируется с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития 

слепых и слабовидящих детей 11-16 лет, их особых образовательных потребностей. Так, особенности 

развития в первую очередь связанны с началом перехода от детства к взрослости и изменению 

приоритетов, обостренной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, что 

лежит в основе формирования (на данном возрастном этапе) нравственных понятий и убеждений, 

выработке принципов и морального развития личности. Для слепых подростков личностно значимыми 

являются установление взаимоотношений со сверстниками, близкими взрослыми, формирование 

правильного отношения к своему дефекту, преодоление его игнорирования. При анализе отношения 

учащихся к своему состоянию можно наблюдать тенденцию к сравнению себя со зрячими, что позволяет 

констатировать глубокие внутренние конфликты и неадекватность поведения.  

Трудности слепых в овладении предметными действиями сказываются на формировании всех 

видов деятельности. Например, образование новой структуры формально-логических операций и 

перестройка интеллектуальной деятельности у слабовидящих происходят в течение более длительного 

времени и завершается лишь к 16-17 годам. 

В области особых образовательных потребностей необходимо обратить внимание на то, что хотя 

по содержанию цензовая общеобразовательная программа в общем и целом доступна детям с 

нарушениями зрения, имеющим сохранный интеллект, но изучение отдельных тем требует больше 

времени, чем для их зрячих сверстников. Поэтому получение качественного образования инвалидами по 

зрению даже при наличии специальных методик практически всегда связано с превышением санитарных 

норм учебных нагрузок. Кроме того, большинство детей с нарушениями зрения к началу школьного 

обучения отстают в развитии от своих сверстников. Для решения этой проблемы сроки получения 

цензового образования слепыми и слабовидящими учащимися на ступени основного общего образования 

требуется увеличивать на один учебный год, поэтому нормативный срок освоения АООП ООО 

составляет 6 лет. К особым образовательным потребностям стоит отнести также необходимость 

коррекционной направленности всего процесса обучения в школе- интернате вообще и проведения 

специальных коррекционных занятий в частности. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

обучающимися с нарушениями зрения. 

1.2.1.  Система планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — личностных, 

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

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию (ГИА) выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка. 

В основе достижений планируемых результатов обучающимися с нарушениями зрения заложена 

необходимость коррекционной направленности обучения и пролонгированный срок освоения 

образовательной программы, поскольку образовательные потребности данной категории детей 

отличаются количественными и качественными показателями, а также временными затратами на их 

предупреждение и коррекцию. 

1.2.2.  Структура планируемых результатов и ведущие целевые установки. 

В структуре планируемых результатов выделяются три группы. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
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направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ве-

дется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детали-

зируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и «ОБЖ». 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют выпускников 

на достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся с нарушениями зрения — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся с 

нарушениями зрения при условии коррекционной направленности обучения (использовании 

специальной наглядности и технических средств) и дифференцированном подходе, специальной 

системной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития отдельных обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного результата. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура 

представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО. 

В сфере развития личностных результатов приоритетное внимание будет уделяться фор-
мированию: 

•  основ гражданской идентичности личности, включая когнитивный, эмоционально ценностный и 

поведенческий компоненты (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
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русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования; 

•  основ социальных компетенций(включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

•  уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

например, в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

•  основ ценности здорового и безопасного образа жизни; правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

•  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

•  основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

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

читательской компетенции. Обучающиеся смогут в определенной степени овладеть чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать информацию, содержащуюся в го-

товых информационных объектах; 

•  выделять главную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем); 

•  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы у выпускников будет 

сформировано умение выполнять регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия (далее - УУД), являющееся основой умения учиться, как способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику, способности к самоорганизации и рефлексии обучающихся с нарушениями 

зрения. 
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УУД Планируемые результаты 

Регулятивные Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей с помощью учителя; 

-уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

                                  Выпускник получит возможность научиться: 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью; 
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главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и объяснять 

 

• -адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• -основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• -прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникатив 

ные 

Выпускник научится: 
• -формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позиции 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• -устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

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

оппонентов образом; 

• -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• -адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

•  -владеть устной и письменной речью; 

• - строить высказывание; 

• -организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

• -определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

• -планировать общие способы работы; 

• -работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

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

потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• -учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• -брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с усвоенными грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 
Познаватель 

ные 

Выпускник научится: 

• -основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• -проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• -осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети «Интернет»; 

• -определять эффективность способа решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

• -давать определение понятиям; 

• -устанавливать причинно-следственные связи; 

• -осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

• -обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• -осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей; 

• -объяснять с помощью наводящих вопросов явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• -основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

• -структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
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причины употребления оборотов речи, построенных на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Более подробно вопрос развития универсальных учебных действий и особенности форми-

рования компетенций обучающихся с нарушениями зрения в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности раскрыт в 

«Программе развития универсальных учебных действий» (см. 2.1). 

1.2.5. Предметные результаты освоения учебных программ. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО соответствуют требованиям ФГОС с учетом 

индивидуальных особенностей детей с нарушениями зрения. 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт, 

специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения отличаются количе-

ственными и качественными показателями, а также временными затратами на предупреждение и 

коррекцию нарушенного развития. В основе достижений планируемых результатов обучающимися с 

нарушениями зрения заложена необходимость коррекционной направленности обучения и 

пролонгированный срок освоения образовательной программы, а именно 6 лет в основной общей 

школе (5-10 классы). 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют вы-

пускников на достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся с нарушениями зрения — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся с нарушениями зрения при условии коррекционной направленности 

обучения (использовании специальной наглядности и технических средств) и дифференцированном 

подходе, специальной системной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки 

или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
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различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении,создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

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

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей; 
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 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2.Литература. 

Цель изучения литературы в школе - формирование культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов. Это предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла самых различных литературных произведений, в том числе и через прослушивание 
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аудиозаписей, просмотра видеофрагментов. На основе формируемого при этом навыка, у обучающихся 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении. 

В программе предполагается инвариантная часть, которая обеспечит преемственность в изучении 

литературы и вариативная, которая предполагает выбор литературных произведений для изучения 

(в зависимости от наличия книг на языке Брайля в библиотеке школы). Программу рекомендуется 

составлять с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся с нарушениями 

зрения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
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 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–10 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–10 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–10 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–10 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–10 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – 

на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-10 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–10 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–10 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

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

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
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1.2.5.3.Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

‒ имен прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, PresentPerfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

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

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

веков; 

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

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

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–10 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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

 

 

1.2.5.5. Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
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 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 
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 осознанно содействовать защите природы. 

 

 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
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 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

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

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 
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 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 
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 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 1.2.5.6. Математика 

 Результаты образования в области математики и информатики фактически являются результатами 

реализации всей ООП, а также дополнительного образования и других образовательных процессов, в 

которые включен учащийся. 

Последовательность прохождения материала менее существенна, чем сам итоговый объем и сба-

лансированность нагрузки по годам обучения. Традиционно в последовательности изложения в 

различных курсах и программах математики для основной школы имеется значительная вариатив-

ность. Это тем более важно при обучении детей с различной степенью нарушения зрительного 

восприятия (слепых и слабовидящих), особенно при изучении геометрического материала. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух 

из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
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Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

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

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

                     
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

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

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  



37 

 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 
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Выпускник научится в 7-10 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

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

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

                     
3
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

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

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

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

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

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

предметов 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку) 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

  

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-10 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
4
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

                     
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



43 

 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

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

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

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

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 
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 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

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

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 
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 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их. В содержании 

есть ещѐ и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                     
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 
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 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 

и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
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 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойствам и 

целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ 

свойствам и цели исследования; 
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 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их 

в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать 

и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



56 

 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели 

и интерпретировать результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырѐхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 



57 

 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.7. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 
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 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных–в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, (оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,«байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями ,связанными с передачей данных(источники приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту(длякодовогоалфавитаиз2, 3или4символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 
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 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер(знание термина                         

«матрица смежности»необязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать  о том ,что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит,содержащийтолькодвасимвола,например,0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
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 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном языке 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины(массивы),а так же 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их  значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и  в неѐ; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами(роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные(реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
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удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами,  с методами поиска в Интернете; 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.8.Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
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оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 

этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

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

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

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
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 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

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

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

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

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

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

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
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физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

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

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 
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 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

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

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 
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 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 
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 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 
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 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, 

а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы 

с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

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

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

1.2.5.10.Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
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описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

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

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.11.Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий«атом», «молекула»,«химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 
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 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) н основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомовпервых20элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация»,«окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,«окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций и ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций и ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
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 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдо научной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии др. 
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1.2.5.12. Изобразительное искусство. 

Особенности реализации программы по изобразительному искусству при обучении слепых и сла-

бовидящих заключается в следующем: 

•  содержание программного материала упрощается, так как должны быть учтены особенности 

слабовидящих учащихся 

•  в методических приѐмах, используемых на уроках: 

рисование с натуры начинается с детального обследования изображаемого предмета (опреде-

ление его формы, конструкции, величины составных частей, их взаимного расположения, 

определения цвета); 

•  в словесной обрисовке натурального объекта учителем; 

•  в коррекционной направленности каждого урока: обогащается сенсорный опыт, конкретизируются 

представления, развивается речь и мышление; 

•  в содействии правильному восприятию действительности; 

•  в развитии образного мышления; пространственной ориентировки; творческого воссоздающего 

воображения. 

В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности (при работе с иллюстрациями, 

макетами и натуральными объектами) необходимо: 

•  помнить, что представление информации должно осуществляться с учѐтом зрительных и осяза-

тельных возможностей учащихся, а также уровня развития у них познавательных процессов; 
•  каждое изображение должно иметь чѐткий контур, высокий контраст (до 60 - 100%); 
•  хроматические объекты должны иметь насыщенные цвета; необходимо условное соблюдение 

пропорций и пропорциональных отношений. 
 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 
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 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 
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 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
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 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
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 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
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 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
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 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
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 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 
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 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

1.2.5.13.Музыка 
Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
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 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
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 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.14 Технология. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Все виды практических работ в учебной программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных операций. 

При нарушении зрения процесс усвоения учебного материала, в том числе технологических 

навыков, затруднен. Сниженные зрительные возможности учащихся ведут к большим затратам 

времени на овладение и выполнение технологических операций, а некоторые из них для отдельных 

учащихся оказываются недоступными по медицинским показаниям. 

Основным методом обучения слепых и слабовидящих учащихся технологическим навыкам 

является демонстрация приемов работы учителем с последующим индивидуальным подходом к 

каждому ученику и постоянная корректировка их практических действий. При изучении свойств 

конструкционных материалов, устройства рабочих инструментов используются сенсорные методы 

восприятия объектов, а также применение оптических средств увеличения. Контрольно-измерительные 

операции при необходимости осуществляются с помощью дополнительных оптических устройств и 

брайлевских инструментов. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 
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 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
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 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 



95 

 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора).  

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии 

и перспективах развития регионального рынка труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 Результаты по годам обучения 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения 

на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 
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 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 

в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
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7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 
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 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 
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 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

1.2.5.15.Физическая культура 
 

В основе программы по физической культуре те же разделы, что и программе для общеобра-

зовательной школы, но содержание программного материала по темам упрощается, так как должны 

быть учтены особенности незрячих учащихся. Поэтому программа по предмету физической культуры 

школы - интерната  для слепых и слабовидящих детей имеет существенное отличие от программ 

массовых школ. Важно создать коррекционно-развивающую среду в процессе адаптивного 

физического воспитания, благоприятные условия для компенсации и коррекции двигательных 

функций, раскрытия резервных способностей, повышения двигательной активности, са-

мостоятельности, переноса в повседневную жизнь жизненно необходимых двигательных навыков и 

умений. В целом - повысить уровень качество жизни подростков со зрительной депривацией. 

Программа включает разделы: теоретический материал, подвижные игры, легкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка, вариативная часть (подвижные игры с элементами голбола, тор-бола, 

пионербола и баскетбола). Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы знаний о 

физической культуре отрабатываются в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 



102 

 

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

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркомании и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркомании; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
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 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркомании; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты 
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования представлений 

о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

 

 

 

1.2.5.18. Русский родной язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях. 

В  основной школе выпускник при реализации содержательной линии 

«Язык и культура» научится: 
• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 
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• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в исторических 

текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение 

названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов. 

 

              «Культура речи» 

   научится: 
• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского 

языка; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
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• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• объяснять управление предлогов благодаря,согласно,вопреки; употребление предлогов о‚по‚из‚с 

в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

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

редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

научится: 
• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, 

• художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

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

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
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• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

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

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 
1.2.5.19. Русская родная литература 

Предметные: 

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы); 

2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 классы), 

выявлять особенности композиции (6–7 классы); 

3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 классы), 

оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), выявлять особенности языка и стиля 

писателя (8–9 классы); 

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 классы); 

6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (8–9 классы); 

7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5–7 

классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 
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8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на своем 

уровне); 

9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

10. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, 

создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в каждом классе – 

на своем уровне); 

13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5–9 классы); 

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе 

– на своем уровне). 

 

 

 
1.2.5.20. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 
Говорение. Диалогическая  речь 

Ученик научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; достигать 

допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции; создавать основы для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы; 

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

 

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

 комментировать факты из прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

 писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов;  

 имена существительные при помощи суффиксов -;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов, наречия при помощи суффикса;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов; 

 числительные при помощи суффиксов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

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

 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

1.3.1. Общие положения. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и кри-

териальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися с нарушениями зрения адаптированной ООП ООО. 

 

В соответствии с ФГОС система оценки Школы-интерната реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры ВСОКО (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности Школы-интерната) строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка Внешняя оценка 

текущая и промежуточная аттестация обуча-
ющихся. 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 
мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм оценки трѐх 

групп результатов: 

•  предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД); 

•  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

•  использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством об-

разования; 

•  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обуча-

ющихся с нарушениями зрения. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служат 

•  сформированность основ гражданской идентичности личности; 
•  готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования; 

•  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной 

деятельности Школы-интерната. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В текущем образовательном процессе в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся может проводиться оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 
•  соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе-интернате; 
•  участии в общественной жизни Школы-интерната и ближайшего социального окружения, об-

щественно-полезной деятельности. 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и ответственность за результаты 

обучения, а также ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются 

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 
•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Итоговая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Для промежуточной оценки достижения метапредметных результатов рекомендованы сле-

дующие формы оценки: 
•  диагностическая письменная работа на межпредметной основе; 
•  практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
•  наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и про-

ектов, выполнение диагностической работы. 

Проектная деятельность предполагает выполнение учебного проекта обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, 

иную). 

Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Порядок разработки, защиты и оценки проекта, осуществляется в соответствии с «Программой 

развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей и 

промежуточной аттестации, а также администрацией Школы-интерната в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в контрольно-оценочных мате-

риалах, которые утверждаются на заседании соответствующего методического объединения и до-

водится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Контрольно-оценочные 

материалы включают: 

•  перечень тем (логически завершенных частей учебного материала), после изучения которых 

проводятся контрольно-оценочные мероприятия; 

•  перечень контрольно-оценочных мероприятий, проводимых по окончании изучения логически 

завершенной части учебного материала; 

•  структуру контрольно-оценочных материалов; 

•  критерии оценки. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

В 

нутришкольные 

мониторинги 

Входные мони-

торинги (стартовая 

диагностика) 

Процедура оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования в форме диагностических работ. 

Проводится администрацией в начале 5-го класса и вы-

ступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. 

Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки рабочих программ и индивидуа-

лизации учебного процесса. 

Промежуточные  

и итоговые мо-

ниторинги 

Про  Процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных ре-

зультатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Мониторинг 

ученических 

портфолио 

Процедура оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, выраженности проявлений твор-

ческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. Результаты, пред-

ставленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Текущая и про-

межуточная 

оценка 

Текущая оценка Процедура оценки уровня достижения планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных МП  РФ, в ходе 

изучения одной темы. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и направляющей усилия учащегося, и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию 
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учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции деятельности учителя и индивидуализации 

процесса обучения. 
 Тематическая 

оценка 

Процедура оценки уровня достижения планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных МП РФ, по 

окончании изучения одной темы. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) 
 Промежуточная 

аттестация 
Процедура оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета в течение учеб-

ного года. 

Процедура аттестации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования  проводится в конце каждой 

четверти по русскому языку и математики и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фикси-

руется в журнале и дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к ГИА. В период 

введения ФГОС в случае использования стандартизиро-

ванных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 
Итоговая оценка Внутренняя 

оценка 

К результатам внутренней оценки относятся пред-

метные результаты, зафиксированные в системе накоп-

ленной оценки и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету. 
 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

(ГИА) 

К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. Целью ГИА является установление уровня образо-

вательных достижений выпускников. ГИА включает в себя 

два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 
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ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся с нарушениями зрения в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1.  Общие положения. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД), включающая фор-

мирование компетенций обучающихся с нарушениями зрения в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее - 

Программа) на ступени основного общего образования конкретизирует требования федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС) к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ААОП ООО), дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Шадринская специальная (коррекционная) школа-

интернат №12» (далее - Школе-интернате). 

Формирование системы УУД начинается у учащихся с 1 класса. Ребенок приходит в школу, и 

процесс обучения задаѐт содержание и характеристики его учебной деятельности, тем самым определяя 

зону ближайшего развития, обучая его выполнению первой, самой простой группы. Усложнение 

программного материала влечет за собой обучение ребенка выполнению следующей группы УДД и т.д. 

Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

Все УУД объединяются в целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Только при условии сформированной системы УУД у ребенка мы можем говорить о наличии у 

него неких метапредметных результатов обучения. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. 

По мере формирования личностных УУД ученика (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и совершенствование коммуникативных, 

познавательных и регулятивных УУД в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у учащихся школы-

интерната с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих) способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи: 

1.  Развивать систему универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществлять с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер подростка. 

2.  Организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе. 

3.  Реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по раз-

витию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. 

4.  Включать развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся. 
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5.  Обеспечить преемственность и особенности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от начального к основному общему образованию. 

6.  Сформулировать единые рекомендации для педагогов в планировании учебных занятий с учетом 

требований к развитию и применению УУД; 

7.  Максимально адаптировать систему формирования УУД в основной школе к возможностям 

обучающихся с нарушениями зрения. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
•  формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 

•  формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным содер-

жанием; 

•  преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

•  отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить 

о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

•  при составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелинейность, вариативность, 

индивидуализацию. 

2.1.2. Особенности формирования УУД у слепых и слабовидящих обучающихся. 

При обучении слепых и слабовидящих школьников выполнению УУД педагог сталкивается с 

целым рядом проблем, замедляющих процесс обучения. Во-первых, в несколько раз увеличивается 

время на обучение любому действию и переход от действия к умению и навыку; во-вторых, 

увеличивается время, затрачиваемое учащимся со зрительной депривацией, на выполнение любого 

действия; в-третьих, умения и навыки могут утрачиваться, если долгое время не требуется их вы-

полнение. Все это обусловлено рядом причин. Вот некоторые из них: 

•  различный уровень психофизического развития слепых и слабовидящих учащихся одного возраста; 

•  различный уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического 

обучения; 

•  обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением функций, но и низким 

уровнем развития сохранных анализаторов; 
•  недостаточная сформированность приемов обследования предметов и объектов окружающего мира; 

•  отсутствие потребности и низкий уровень развития умения использовать в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности сохранные анализаторы; 

•  своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение скорости и точности 

зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности образов, широты круга отоб-

ражаемых предметов и явлений); 

•  возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и оперировании 

понятиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливающая возможность возникновения 

формальных суждений; 

•  возникновение формализма и вербализма знаний; 

•  наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его концентрация, 

ограниченные возможности его распределения; 
•  возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, воспроизведения; 
•  снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов; 

•  трудности в овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) 

и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения; 

•  недостатки коммуникативной деятельности: восприятии, интерпретации и продуцирования средств 

общения; 

•  своеобразие речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и 

выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи 

речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков и др.); 
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•  возникновение трудности контроля, диспропорциональность понимания функций действия и его 

практического выполнения; 

•  стремление к решению практических задач в вербальном плане; 
•  трудности переноса сформированных умений на новые условия деятельности; 
•  значительное снижение в условиях слепоты и слабовидения уровня развития мотивационный сферы 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления 

«Я-концепции); 

•  развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к себе. 

Вот почему педагог должен учитывать все перечисленные особенности, работая над обучением 

слепых и слабовидящих детей выполнению УУД и формируя, таким образом, метапредметные 

результаты обучения. 

2.1.3. Содержание программы. 

2.1.3.1. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся 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 работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли обучающегося в учении 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. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов), 

коррекционных занятий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на прак-

тических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
•  задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
•  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 
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2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учѐт позиции партнѐра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые и групповые игры. 

 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

-задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-задачи на сравнение, оценивание; 

-задачи на проведение теоретического исследования; 

-задачи на смысловое чтение. 

 

Примеры типовых задач 
Задание Цель Возраст Форма выполнения 

задания 
«Самоанализ. Кто Я? 
Какой Я? 

Формирование и оценивание 
уровня сформированности 
личностной рефлексии, 
направленной на осознание своих 
мотивов, потребностей, 
стремлений, желаний. 

10-15 лет Групповая работа под 
руководством психолога 

«Рефлексивная само-
оценка учебной деятель-
ности»» 

Формирование рефлексивности са-
мооценки в учебной деятельности, 
эталон социальной роли «хороший 
ученик» 

10-15 лет Фронтальный письмен-
ный опрос 
(на предметах гумани-
тарного цикла) 

«Моральные дилеммы» Ознакомление с ситуациями мо-
рального выбора, организация дис-
куссии 

11-15 лет Групповая работа уча-
щихся (на предметах гу-
манитарного цикла) 

 Примеры типовых задач 
  

Задание Цель Возраст Форма выполнения 
задания 

«Кто прав?» Диагностика уровня сформированности 
коммуникативных действий, помогающих 
пониманию позиции собеседника 

10-15 лет Работа в парах и груп-
пах. (учебные предметы: 
литература, история, ма-
тематика, физика и др.) 

«Дискуссия» Освоение правил и навыков ведения 
дискуссий, дебатов 

10-15 лет Работа учащихся в клас-
се (учебные предметы: 
литература, история, фи-
зика, биология, геогра-
фия, информатика) 

«Общее мне-
ние» 

Формирование коммуникативных действий 
связанных с умением слушать и слышать 
партнера, учитывать разные мнения 

11-15 лет Работа в парах или груп-
пах по 3-4 человека 

Тренинги Тренинги коммуникативных навыков для ре-
шения комплексных целей 

11-15 лет Работа учащихся в тре-
нинговой группе под 
руководством психолога 

Примеры типовых задач: 

Задание Цель Возраст Форма выполнения 
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4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

-на планирование; 

-наориентировку в ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на принятие решения; 

-на самоконтроль; 

-на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны педагога. Примерами такого рода заданий могут 

служить: подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

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

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

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

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД 

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

   задания 
«Умение выстраивать 
стратегию поиска реше-
ния задач» 

Формирование умения выдвигать 
гипотезы (предположения - что 
получится в результате) и 
проверять их. 

12-13 лет Работа в группах по 4-5 
человек. 
Учебный предмет - ма-
тематика. 

«Работа с метафорами» Формирование умения работать с 
метафорами (возможность 
понимать переносный смысл 
выражений) 

11-15 лет Работа в группах по 4-5 
человек. 
Учебный предмет - 
литература 

«Диалог с текстом» Формирование умения восприни-
мать текст как единое смысловое 
целое на основе овладения 
приемом «диалог с текстом» 

11-12 лет Работа индивидуальная 
и в группах. 
Учебные предметы- ли-
тература, история, био-
логия, география .. 

Примеры типовых задач: 
Задание Цель Возраст Форма выполнения за-

дания 
«Хронокарта» Формирование умения 

планировать свою деятельность, 
составление хронокарты 
самостоятельной работы 
учащегося. 

12-14 лет Индивидуальная работа. 
Учебные предметы - лю-
бые, классный час 

«Оцениваем свою рабо-
ту» 

Освоение критериев оценки пись-
менной работы 

11-14 лет Работа индивидуальная и 
в парах на уроках русско-
го языка и математики 

«Критерии оценки» Осознание критериев оценки вы-
полнения учебных заданий 

13-15 лет Работа индивидуальная и 
в группах на любых пред-
метах естественно-
научного и гуманитарного 
цикла 
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исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.3.2. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориен-

тирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образова-

тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на уровне основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с не-

скольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося. Она ори-

ентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным ис-

следованием. Учебно-исследовательская работа учащихся с нарушениями зрения может быть ор-

ганизована по двум направлениям: 
• проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по пре-

обладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, соци-

альный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного 

предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться,  

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая может быть организована с 

группой учащихся в продолжение урочной деятельности: реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции, др. ___________________________________________________________  

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно-
исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся может проводиться в том числе по 
таким направлениям как: 

В соответствии с особенностями 
психофизического развития обучающихся с 
нарушениями зрения, по следующим 
направлениям: 

• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 

• исследовательское (только в старших классах); 
• прикладное (частично); 

• информационное (с учетом возможностей 
обучающихся); 

• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 
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одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 

и другие ценные личностные качества. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся - 

автор проекта - в меньшей степени самостоятельно и с помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок «Удивительное рядом», урок 

- рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 
• участие в Конкурсе научно-исследовательских работ учащихся; 

• участие в Научно-практической конференции обучающихся г.Шадринска. 

• Личные результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

Планируемые результаты, базовые характеристики, требования и оценка проектной и учебно-

исследовательской деятельности представлены в «Программе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся». 

2.1.3.3. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ. 

В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий. В 

соответствии с п. 18.2.1 «Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся с нарушениями зрения в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. Важным является 

универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность 

осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в 

ходе обучения практически по всем предметным области. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в по-

вседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в Школе-интернате. В 

этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

Школы-интерната. В этом контексте важным направлением деятельности Школы-интерната в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- компетенций. 

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся может включить в себя: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
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• предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

• других графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание web-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.3.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям Результат 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

100% 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования 

В соответствии с пер-
спективным планом 
повышения квалифи-
кации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, а 
именно: 
педагоги владеют представлениями о возрастных и психофизических 
особенностях учащихся основной школы; 

100% 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; на 85% 
педагоги участвовали в работе педагогического совета по теме обучения 
выполнению УУД и применения программы по формированию и развитию 
УУД; 

97% 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

необходима помощь 
молодым специали-
стам и малоопытным 
педагогам 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

30-40% 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

70% 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 30% 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

есть опыт составления 
ДР 

В соответствии с представленным в таблице анализом условий можно сделать выводы о 

необходимости продолжения работы с педагогическим коллективом по освоению технологий, 

приемов и методов формирования УУД у старших школьников с нарушениями зрения. 
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Средства форми-
рования УУД 

Основное содержание 

Учебное сотруд-
ничество. 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на 
переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 
обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 
дети помогают друг другу, особенно с проблемами зрения, осуществляют 
взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 
более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. Совместная дея-

тельность. 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 
и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 
умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 
и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 
обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 
порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 
обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 
человек, чаще всего по 3 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному 
ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 
работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 
разновозрастного учебно- 

 го сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, 
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 
помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 
алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления. Проектная дея-

тельность обуча-
ющихся как форма 
сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 
(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 
соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 
заданного эталона и т. д. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше.   
существенно снижена школьная тревожность. 
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2.1.4. Итоговый мониторинг по определению уровня сформированности метапредметных ре-

зультатов освоения учащимися 10-х классов классов АООП ООО. 

Цель мониторинга: изучение уровня достижения учащимися 10 классов, осуществлявших 

обучение по ФГОС, метапредметных результатов обучения. 

Мониторинг осуществляется посредством проведения диагностической работы, состоящей из 14 

заданий, составленных на материале 14 учебных предметов. Задания проверяют степень обученности 

обучающихся выполнению УУД, в первую очередь следующих: 

• определение соответствия полученного результата поставленной учебной задаче 

• овладение речевыми средствами и средствами ИКТ 

• смысловое чтение 

• планирование, контроль и оценка учебных действий 

• овладение логическими действиями и умственными операциями 

• использование знаково-символических средств представления информации 

• овладение различными способами поиска и использования информации 

• планирование, контроль и оценка учебных действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: _______________________________________________________  

№ Этап Критерии 
1. УУД (0) 

УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
2. УД (1) учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
3. УД (1/0) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4. УД (1/1) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
5. УД(2) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия). 

Итоговый мониторинг может быть дополнен другими способами оценки. 
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2.2..Программы учебных предметов 

Сложность реализации образовательной программы в коллективе слепых и слабовидящих 

учащихся обусловливает вариативность учебных программ и учебников, используемых педагогами 

Школы-интерната. Для обеспечения качества и доступности образовательных результатов педагогами 

используются: 
• типовые учебные программы МП РФ, соответствующие базовому уровню; 
• адаптированные учебные программы; 
• программы коррекционных курсов. 

Изучение учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

возможно с использованием дистанционных способов освоения образовательной программы, 

электронного обучения или занятий с использованием дистанционных образовательных технологий 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

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

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логи-

ческим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для под-

готовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение формирования 

основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной культуры, нравственной 

культуры, трудовой культуры и физической культуры). 

Коррекционная направленность обучения в 5-10 классах ориентирует коллектив на развитие у 

школьников познавательной деятельности, психических процессов, осуществление задач по 

адаптации детей в школе, их подготовку к последующему образованию. На всех этапах обучения 

проблема профилактики, поддержания здоровья и нарушенного зрения учащихся является 

определяющей. 

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет разно-

образия в выборе методик и форм организации деятельности учащихся на уроке. 

Основными задачами основного общего образования являются: 
• формирование ценностно-смысловых установок; 
• развитие интереса к учебе; 
• целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся с нарушениями зрения средствами различных предметов и использованием 

специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных возможностям слепых и 

слабовидящих детей. 

Реализация специальных задач по коррекции нарушений развития обучающихся и ком-

пенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со специальными 

индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными занятиями (пространственная 

ориентировка, охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия, развитие 

коммуникативной деятельности, развитие осязания и мелкой моторики, коррекция недостатков 

развития, социально-бытовая ориентировка, АФК, ритмики и др.) сочетание этих занятий с 

обучением создаѐт оптимальные условия для всестороннего развития обучающихся со зрительным 

дефектом, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения программного материала. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидящих обучающихся в 

успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 

Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг друга и 

направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий 
•  стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия); 

•  развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и их 

изображений, моделей; 

•  формирование навыков социально-бытовой ориентировки; 

•  развитие мимики и пантомимики; 

•  активизацию социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно и в различных 

объединениях; 
•  развитие познавательной активности и познавательных интересов; 
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•  развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на ступени основного общего образования 

своим содержанием подготавливает учащихся к переходу на следующую ступень общего образования. 

На третьей ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов учащихся и 

их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимый для продолжения образования в других учебных учреждениях с учѐтом 

собственных способностей и возможностей. 

Учебный план классов второй ступени обеспечивает продолжение преподавания предметов, 

введѐнных в начальной школе, расширяя и углубляя знания учащихся. Продление срока обучения на 

ступени основного общего образования в Школе-интернате на один год обусловлено своеобразием 

развития обучающихся. Указанный в учебном плане комплекс образовательных предметов позволяет 

выпускникам школы (10класс) продолжить образование на III ступени или в средних специальных 

учебных заведениях, что соответствует принципу непрерывного образования. 

Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение развития са-

мообразовательных навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания, на формирование 

психологической и интеллектуальной готовности учащихся к профессиональному и личностному 

самоопределению. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на ступени основного и среднего 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В 5-10 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. 

У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

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

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

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

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

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

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

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

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

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

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

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

и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, курсов на 

ступени основного общего образования. 

Учебные программы по предметам включают: 
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•       пояснительную записку, в которой раскрываются особенности реализации программы при 
обучении слепых и слабовидящих обучающихся; 

•  планируемые предметные результаты; 
• содержание учебного предмета; 
•  тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы; 

•         календарно-тематическое планирование; 

•  оценочные средства. 

2.2.1. Русский язык. 

5 класс 

 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных 

после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и IIспряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения 

с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 
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Запятая между простыми предложениями в сложном предложении переди, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц.  

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окон-

чание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спек-

таклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 
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Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

с основой на шипящую. Неупотребление буквы ьна конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и числам. 

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

жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, 

-пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №8 по теме 

«Повторение в конце года». 

 
 

 

6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Фонетические и 

орфоэпические нормы русского языка. Орфография. 

Морфемный состав слов. Правописание гласных и согласных в приставках и корнях слов. 

Морфемный разбор слов. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Глагол. Морфологический разбор слова. Художественные и стилистические 

возможности частей речи в тексте. Орфограммы в окончаниях слов. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Главное и зависимое слово. Связь слов в словосочетании. 

Различия между простыми и сложными предложениями. Грамматическая основа. Простое предложение. 

Знаки препинания в конце и внутри простого предложения. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. Схема предложения. Прямая 

речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Схемы 
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предложений с прямой речью. Диалог. Оформление реплик диалога на письме. 

Развитие речи. Текст как крупная синтаксическая единица. Признаки текста. Средства связи 

предложений в тексте. Заглавие к тексту. Стили речи. Официально-деловой стиль, его признаки, сфера 

использования, языковые особенности. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки глаголов. Не с глаголами. Неопределѐнная форма глагола. Признаки глаголов в не-

определѐнной форме. Мягкий знак после ч в глаголах в неопределѐнной форме. Глаголы в неопре-

делѐнной форме и в форме 3-го лица. Правописание -тся и -ться в глаголах. Грамматические разборы. 

Конструирование распространѐнных предложений с глаголами. Виды глагола: совершенный и 

несовершенный, их значение, вопросы, на которые они отвечают. Значения однократности и по-

следовательности действий. Видовые пары. Способы образования глаголов совершенного и несо-

вершенного вида. Чередование. Буквы е - и в корнях с чередованием. Время глагола: прошедшее, 

настоящее и будущее. Признаки и особенности изменения глаголов прошедшего времени. Условия 

выбора гласных перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени. Признаки глаголов настоящего 

времени. Употребление глаголов настоящего времени в речи. Признаки глаголов будущего времени, 

способы их образования. Употребление глаголов будущего времени в речи. Спряжение глаголов. Тип 

спряжения. Личные окончания глаголов I и II спряжения. Определение спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. 

Развитие речи. Рассказ. Жанровые признаки и композиция рассказа (завязка, основная часть, 

заключение). 

Лексика и фразеология. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе. Лесика. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Переносное значение слов. Омонимы, синонимы, антонимы. Синонимические ряды 

и антонимические пары. Омонимы и многозначные слова. Сфера употребления слов. 

Общеупотребительные слова и не общеупотребительные слова. Профессионализмы. Пометы при 

профессионализмах в толковых словарях. Роль профессионализмов в художественных произведениях. 

Диалектизмы, нормы их употребления. Пометы при диалектизмах в толковых словарях. Роль 

диалектизмов в художественных произведениях. Жаргонизмы, сфера их употребления. Тенденция 

замены литературных слов жаргонизмами - проблема современного общества. Пометы при жаргонизмах 

в толковых словарях. Роль жаргонизмов в художественных произведениях. Эмоционально окрашенные 

слова. Отрицательная (неодобрительная) и положительная (одобрительная) эмоциональная окраска. 

Пометы при эмоционально окрашенных словах в толковых словарях. Роль эмоционально окрашенных 

слов в художественных произведениях. Устаревшие слова. Историзмы и архаизмы. Пометы при 

устаревших словах в толковых словарях. Роль устаревших слов в художественных произведениях. Новые 

слова (неологизмы). Причины устаревания слов и появления неологизмов. Исконно русские и 

заимствованные слова. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Этимология слов. 

Этимологические словари. Толковые словари иностранных слов. Фразеология как раздел науки о языке. 

Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Развитие речи. Сжатое изложение Приѐмы компрессии (сжатия) текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе. Словообразование. Орфография. Части слова. Производная и 

производящая основа. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Словообразование. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и слово-

сочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. Понятие об этимологии и 

этимологическом разборе слов. Этимологические словари. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -гор гар-, -кос кас-, -зор зар-. Состав слова. Правописание гласных 

ы и и после приставок на согласный. Приставка. Значения приставок пре- и при. Правописание гласных в 

приставках пре- и при. Сложные слова. Образование и состав сложных слов. Соединительные гласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. Сложносокращѐнные слова, виды по способу их 
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образования. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Развитие речи. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Си-

стематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Изложение-описание помещения с элементами сочинения. Сочинение-описание помещения. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. Морфологические 

признаки и синтаксическая роль имѐн существительных. Падежные окончания имѐн существительных. 

Морфологический разбор существительных. Склонение существительных. Разносклоняемые 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Особенности употребления несклоняемых существительных в косвенных падежах. Группы 

несклоняемых существительных. Род несклоняемых существительных. Род несклоняемых собственных 

существительных - географических названий. Род сложносокращѐнных слов. Существительные общего 

рода. Согласование существительных общего рода с прилагательными и глаголами. Морфологические 

признаки и синтаксическая роль существительных. Порядок морфологического разбора 

существительного. Частица не, приставка не-, часть корня не. Условия слитного и раздельного написания 

не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, - ик; буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Развитие речи. Анализ сочинений по описанию помещений. Впервые увиденное и услышанное. 

Передача впечатлений. Классное сочинение по первым впечатлениям от увиденного и услышанного 

Анализ сочинений по первым впечатлениям от увиденного и услышанного. 

Имя прилагательное. 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. Морфологические 

признаки и синтаксическая роль имѐн прилагательных. Падежные окончания имѐн прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. Способы образования простой и составной формы сравнительной и 

превосходной степени сравнения. Три разряда прилагательных. Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Признаки качественных прилагательных. Синтаксическая роль 

качественных прилагательных и их выразительные возможности. Алгоритм рассуждения при 

определении разряда имѐн прилагательных. Признаки относительных прилагательных. Значения 

относительных прилагательных. Синтаксическая роль относительных прилагательных и их 

выразительные возможности. Значение притяжательных прилагательных, вопросы, на которые они 

отвечают. Суффиксы и падежные окончания притяжательных прилагательных. Синтаксическая роль 

притяжательных прилагательных и их выразительные возможности. Морфологические признаки и 

синтаксическая роль имѐн прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. Частица не, 

приставка не-, часть корня не. Условия слитного и раздельного написания не с прилагательными. Буквы 

о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Условия выбора одной и двух букв н в суффиксах 

прилагательных (правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных). Различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Сложные прилагательные. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи. Описание природы. Пейзаж. Изобразительно-выразительные средства в тексте. 

Работа с текстом, составление плана, орфографическая работа, написание изложения. Сочинение-

описание зимы. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Числительные количественные и порядковые. Синтаксическая 

роль имен числительных в предложении. Употребление числительных в устной и письменной речи. 

Числительные простые и составные. Условия написания в середине и на конце числительных. 

Количественные числительные. Разряды количественных числительных (целые, дробные, 

собирательные). Синтаксическая роль количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Правописание и употребление падежных форм числительных, обозначающих целые числа. 

Дробные числительные. Особенности склонения дробных числительных. Дробные числительные в 

устной и письменной речи. Собирательные числительные. Особенности сочетания собирательных 

числительных с существительными. Падежные окончания собирательных числительных. Употребление 

собирательных числительных в речи. Значение порядковых числительных. Склонение простых и 

составных порядковых числительных. Синтаксическая роль порядковых числительных. Правописание 
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порядковых числительных на -сотый, -тысячный, - миллионный, -миллиардный. Употребление 

порядковых числительных в названиях событий и праздников. Морфологические признаки и 

синтаксическая роль имѐн числительных. Порядок морфологического разбора имени числительного. 

Развитие речи. Отзыв на сочинение товарища. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки и синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Значение и грамматические особенности личных местоимений. 

Местоимения 1, 2 и 3 -го лица. Склонение личных местоимений. Употребление личных местоимений в 

речи. Правописание местоимений с предлогами. Разряды местоимений. Возвратное местоимение себя, 

его значение и грамматические особенности. Склонение возвратного местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Правописание местоимений с предлогами. Разряды местоимений. Вопросительные 

местоимения, их назначение в речи и грамматические особенности. Склонение вопросительных 

местоимений. Употребление вопросительных местоимений в речи. Вопросительная интонация. 

Относительные местоимения, особенности их употребления в предложении. Различение относительных 

и вопросительных местоимений. Неопределѐнные местоимения. Образование и особенности изменения 

неопределѐнных местоимений. Дефисное написание местоимений с суффиксами -то, -либо, -нибудь. 

Условия дефисного и раздельного написания местоимений с приставкой кое-. Синтаксическая роль 

неопределѐнных местоимений. Отрицательные местоимения. Образование и особенности изменения 

отрицательных местоимений. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Правописание отрицательных местоимений с предлогами. Притяжательные местоимения, их значение и 

грамматические особенности. Личные местоимения в значении притяжательных. Склонение 

притяжательных местоимений. Синтаксическая роль притяжательных местоимений. Указательные 

местоимения, их значение и грамматические особенности. Склонение указательных местоимений. 

Синтаксическая роль указательных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Грамматические разборы. Определительные местоимения, их значение и грамматические особенности. 

Склонение определительных местоимений. Синтаксическая роль определительных местоимений. 

Грамматические разборы. Морфологические признаки и синтаксическая роль местоимений. Порядок 

морфологического разбора местоимения. 

Развитие речи. Рассуждение, тип и стиль текста, структура текста-рассуждения, слова- 

помощники. Сочинение-рассуждение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 

Имя существительное. Правописание существительных. Морфологический разбор суще-

ствительных. Имя прилагательное. Правописание прилагательных. Морфологический разбор при-

лагательных. Глагол. Правописание глаголов. Морфологический разбор глаголов. Местоимение. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимений. Имя числительное. Правописание 

числительных. Морфологический разбор числительных. Орфография. Пунктуация. Грамматические 

разборы. 

 

 

7 класс 

 

 

1. Введение. Русский язык как развивающееся явление  

2. КОРРЕКТИРОВКА + ПОВТОРЕНИЕ  ПРОЙДЕННОГО В  5-6-ых  КЛАССАХ  

3. Тексты и стили. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

4. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие   

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

II.  Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда-

тельные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 
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Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление ).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна буква н в кратких причастиях.   

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия с -

суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложе-

ния с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Вы-

борочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие   

IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий.  

Учебно-научная речь. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния  

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы         

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО 

 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

 
 

 

 

 

8 класс 

 

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 

Повторение  изученного. 

Фонетика  и  графика.  Орфография.  Морфемика  и  словообразование.  Лексика  и  фразеология.  

Морфология.  Строение  текста.  Стили  речи. 
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Служебные части речи . Предлог. Союз. Частица.  

Междометие. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.   
Словосочетание. 

Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  в  словосочетании. 

Простое  предложение . 

Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  предложения.  Порядок  слов    в  

предложении.  Логическое  ударение.. 

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.  Подлежащее.Простое  глагольное  

сказуемое.  Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  

подлежащим  и  сказуемым 

Второстепенные члены предложения.   
  Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  Основные  виды  обстоятельства. 

Односоставные  предложения. 

Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  главным  членом  -  сказуемым:  

определѐнно-личные,  неопределѐнно-личные,  безличные.  Предложения  с  главным  членом  -  

подлежащим.  Назывные  предложения. 

 Предложения  с  однородными  членами. 

Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены,  связанные  сочинительными  

союзами,  и  пунктуация  при  них.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах  и  знаки  

препинания  при  них. 

Итоговый урок 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Введение (1ч) Международное значение русского языка. 

Корректировка (8ч+3) Неполные предложения. Понятие об осложненных предложениях. Понятие об 

однородных членах. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Повторение изученного в 5-8 классах (14+6ч) Пунктуация. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Двусоставное предложение. Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее. Сказуемое. Виды сказуемых. Односоставные предложения. 

 

Обособленные члены предложения (20ч+3ч)) Понятие об обособлении. Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обобщение и повторение по теме «Обособленные 

определения». Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обобщение и 

повторение по теме «Обособленные приложения». Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них. Обобщение и повторение по теме «Обособленные обстоятельства». 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обобщение 

и систематизация по теме «Обособленные уточняющие члены предложения». Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с обособленными членами. Повторение по теме «Обособленные 

члены предложения». 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (13ч+6ч) Обращение. Назначение 

обращения. Распространѐнные обращения. Выделительные знаки препинания при них. Употребление 

обращений. Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

словосочетаний по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 
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словосочетаниях и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение 

по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения». 

Чужая речь (8ч+3ч) Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Цитата. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с прямой речью. Повторение по теме 

«Чужая речь». 

Сложносочиненное предложение (5ч+3ч): 

Сложносочинѐнное предложение (18ч) Понятие о сложносочинѐнном предложении. Смысловые 

отношения в сложносочинѐнном предложении. Сложносочинѐнное предложение с соединительными 

союзами. Сложносочинѐнные предложения с разделительными союзами. Сложносочинѐнные 

предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинѐнного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинѐнного 

предложения. Повторение по теме «Сложносочинѐнное предложение». 

Повторение изученного в 9 классе (6ч+3ч) Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 
 

10 класс 

 

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-9 классах (14ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Сообщение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием.  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Раздели-

тельные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предло-

жении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 

К Р. Контрольное сочинение 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 
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Р.Р. Сжатый пересказ текста. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

К. Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение. Контрольное тестирование 

№ 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(12ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополне-

ния. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». Контрольное сжатое 

изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи (11ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунк-

туационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (12ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Мор-

фология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Устное сообщение на заданную тему 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Литература. 

5 класс 

 

                                                     ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 
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философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное 

представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразите (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки 

народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
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гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 

– два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

 

 

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой 

родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 
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экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. К.М.Симонов«Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский«Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

 
6 класс 

Введение. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество. 
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Обрядовый фольклор. 

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. 

Малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость 

и своеобразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. 

Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. 

Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы XIX века. 

Иван Андреевич Крылов. 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Квартет»4, «Осел и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 

пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. 

Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. 

4Произведение отсутствует в учебнике. 
Стихотворение «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

Стихотворение «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. 

Стихотворение «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. 

Книга (цикл) повестей «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». 

Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

Повесть (роман) «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. 

Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 
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сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

Стихотворения «Листок», «Утес», «Три пальмы». 

Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы. 

Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный 

мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. 

Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Неохотно и несмело », «С поляны коршун поднялся...», «Листья», 

«Весенняя гроза», «Еще шумел.», «Чародейкою-зимою...»5. 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» 

— символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...» - противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 

Рассказ о поэте. 
5 Произведение отсутствует в учебнике. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила.», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них - 

у дуба, у березы...»,«Вечер», «Ласточки пропали.», «Еще весны душистой нега.», «На заре ты ее не 

буди...»6. 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность 

и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Краткий рассказ о жизни поэта. 

Стихотворения «Тройка», «Душно! без счастья и воли...»7. 

Стихотворение «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта 

поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. 

Стихотворные размеры (трехсложные). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. 

Краткий рассказ о писателе. 

Сказ «Левша». 

Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». 
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Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. 

Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов. 

Я. Полонский. Стихотворения «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;Е. 

Баратынский. Стихотворения «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 

Стихотворения «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. 

Лирика как род литературы (развитие представления). 

Из русской литературы XX века. 

Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

бПроизведения отсутствуют в учебнике. 

7Произведения отсутствуют в учебнике. 

Александр Степанович Грин. 

Краткий рассказ о писателе. 

Феерия «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. 

Краткий рассказ о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе 

героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. 

Теория литературы. 

Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория литературы. 

Речевая характеристика героя. 

Валентин Г ригорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. 

Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин. 

Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Срезал», «Чудик». 
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Фазиль Искандер. 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Звезда полей». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Из литературы народов России. 

Г абдулла Тукай. 

Слово о поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Тема малой родины в творчестве 

Г.Тукая. Традиции, обычаи и культура татарского народа, надежда на его просвещенное, счастливое 

будущее. Великая роль книги в жизни человека. 

К. Кулиев. 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ.. .».Тема 

малой родины, «родимого края». Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия нации. Родина как 

источник сил для преодоления испытаний. Основные поэтические образы, символизирующие родину. 

Тема бессмертия народа. 

Зарубежная литература. 

Мифы Древней Г реции. 

Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Геспе- рид». 

Геродот «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. 

Краткий рассказ о Гомере. 

Поэмы «Одиссея», «Илиада» (фрагменты). Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. 

Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот». «Дон «Кихот» - пародия на рыцарский роман. Герой, живущий в вооб-

раженном мире. Образ СанчоПансы. 

Фридрих Шиллер. 

Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь. 

Проспер Мериме. 

Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. 

«Приключения Гекельберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в 

критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

Рассказ о писателе. 
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Сказка «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 

 

 

7 класс 

 

Раздел1. УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

 (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. 

Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных 

стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

 

Раздел 2 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 

заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения 

к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Раздел 3. ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.«К статуе Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 
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Раздел 4. ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовоммонастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести.Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в 

повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Внеклассное чтение.«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 1834). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   Тургенев   о 

богатстве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Внеклассное чтение. 

«Тройка» (1846), «Размышления у парадного подъезда» (1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и др.  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 
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древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть   о   том,   как   один   

мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные  пороки общества.  Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».«Дикий 

помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание детей в семье.  Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.)Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой,  родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

 

Раздел5. ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний  о  ритме  и 

 рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 

 Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников 
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войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина».Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.Теория 

литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления). 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Аристократка» (1923), «Баня» (1924). 

Песни на слова  русских поэтов XX века. 

 С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Из литературы народов России.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), 

«О моей Родине».Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста, 

 зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 

Раздел 6. ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. Стихи. Д.Г.Байрона. Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. Луговского), Романс  («Какая  радость  заменит былое светлых 

чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева) и др.Поэма 

«Паломничество Чайльд Гарольда»(фрагменты). 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе. Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и природы: Р.Киплинг, Дж.Лондон, Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. (1-2 

произведения по выбору) 
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8 класс 

 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пуга-

чев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского».Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество ли-

тературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе 

и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в драматическом произ-

ведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Не-

доросль». 

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 
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P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление 

плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жиз-

ненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом 

труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

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

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 

групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характе-

ристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представ-

ления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие 

в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 
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Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, обще-

ственности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач-киным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность 

этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

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

Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). Фантастическое 

(развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Состав-

ление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов 

комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном 

материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы 

в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, 

издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана 

письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
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«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний ве-

чер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по 

плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или 

письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразитель-

ного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотвержен-

ность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выра-

зительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Со-

временность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 
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P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 

с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная 

―Сатириконом‖». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Са-

тира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P.Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмо-

ционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллектив-

ном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и пись-

менный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 

свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня 
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как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P.Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

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

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

P.P.выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P.Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драма-

тического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма 

в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дво-

рянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Коме-

дийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. Исто-

рия, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 
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9 класс 

 

   Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

   ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

   ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

     РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
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композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — 

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 

типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в 

сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 

как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 
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«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа 

любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

   Резервный урок 

 

 

 

10   класс 

 

   Введение (1час). Литература и ее роль в жизни человека.  Теория «шедевр». Шедевры родной 

литературы. 

   Повторение (3ч) 

   Из литературы 19 века (6ч): 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в 

победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

   Из литературы 20 века (43ч): 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей 

из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и 

судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 

Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
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Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Поэзия серебряного века: 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и 

мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы 

и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край 

ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле 

возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая 

стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 

«Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой 

под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

   Из зарубежной литературы (9ч): 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
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«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный 

(идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены 

пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Дж.Г.Байрон: личность, судьба, творчество. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и 

зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 

Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них 

на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

   Повторение (4ч) 

 
 

 

 

2.2.3. Английский язык. 

5 класс 

Раздел 1. Мои друзья и я Как 

тебя зовут? 

Знакомство с жизнью зарубежных сверстников, их увлечениями и хобби, играми Scrabble, 

Monopoly, графством Devon, понятием семейного древа. 

Что ты делаешь в свободное время? 

Знакомство с тем, как британские сверстники проводят свободное время, с игрой Bingo, 

мультфильмами The Simpsons, Rugrats. 

Как я провел мои летние каникулы? 

Знакомство с тем, где и как британские сверстники проводят летние каникулы, с понятиями и 

реалиями a summer camp, Brighton, a country fair, the Young Telegraph, a kilt, the Emerald Isle, Ireland, bag 

pipes. 
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Добро пожаловать в школу! 

Знакомство со школьными предметами, которые изучают зарубежные сверстники, с распорядком 

дня и мероприятиями в школе 

Урок чтения. Наша любимая игра. 

Знакомство с игрой Hitand Run. 

У меня есть новый друг. 

Знакомство с понятиями и реалиями an exchange student, Oxford. 

Подготовка к проекту. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

Презентация проекта. Мои друзья и я. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

Проверочная работа по теме: «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения» 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Работа над ошибками. 

Коррекция навыков и умений. 

Раздел 2. Повседневная жизнь, быт, семья 

Почему мы все следуем правилам? 

Знакомство с правилами безопасности, принятыми в британских и американских семьях, 

правилами безопасности во время празднования Halloween, знакомсто с понятиями Halloween, the 

Internet, trick-or-treating, e-mail. 

Вы должны это делать? 

Знакомство с правилами, существующими в британской школе, понятиями и реалиями Earlham 

High School. 

Возможно, это интересно. 

Знакомство с правилами пользования Интернетом, принятыми в странах изучаемого языка, 

понятиями и реалиями the Internet, emoticons, e-mail. 

Урок чтения. 

Знакомство с отрывком из произведения Роалда Дала Spotty Powder. 

Как насчет кафе? 

Знакомство с правилами и нормами поведения, принятыми в странах изучаемого языка, развитие 

умения вести себя в соответствии с ними, факты родной культуры в сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого языка. 

Подготовка к проекту «Что ты думаешь о правилах?» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

Презентация проекта. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

Подготовка к контрольной работе 

Закрепление полученных знаний. 

Проверочная работа по теме: «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения» 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Работа над ошибками. 

Коррекция навыков и умений. 

Обобщающий урок. 

Закрепление полученных знаний 

Раздел 3. Взаимоотношения в семье, с друзьями, с другими людьми Как 

помочь твоему району? 

Знакомство с организациями, оказывающими помощь пожилым людям, детям, природе, 

программой Farms for City Children. 

Что ты сделал, чтобы помочь людям? 

Знакомство со стихотворением А.А. Милна The Good Little Girl Как 

долго ты играешь на скрипке? 

Знакомство с тем, как зарубежные сверстники проводят свободное время. 

Мы это сделали! 

Знакомство с популярными детскими комиксами и играми. 

Урок чтения. Подготовка к Рождеству. 
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Знакомство с отрывком из произведения Л. Фицхью Harriet the Spy. 

Какие новости? 

Знакомство с тем, как зарубежные сверстники проводят свободное время. 

Подготовка к проекту: «Мы готовы помочь вам» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

Презентация проекта 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

Проверочная работа по теме: «Взаимоотношения в семье, с друзьями, с другими людьми» 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Работа над ошибками 

Коррекция навыков и умений. 

Раздел 4. Досуг и увлечения Мы 

любим Уэльс! 

Знакомство с тем, как зарубежные сверстники проводят свободное время в Уэльсе. 

Нам нравится путешествовать автокараваном. 

Знакомство с распространенным в Британии способом путешествия - автокараваном. 

Праздники в Северной Ирландии. 

Знакомство с летними праздниками в Северной Ирландии, понятия Ireland и Northern 

Ireland 

Урок чтения. С Днем рождения! 

Знакомство с жизнью зарубежных сверстников в школе-интернате. 

Почему Обан - интересный город? 

Знакомство с реалиями маленького городка в Шотландии. 

Подготовка к проекту «Мой семейный альбом» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

Презентация проекта. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

Подготовка к контрольной работе 

Закрепление полученных знаний 

Контрольная работа 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Работа над ошибками 

Коррекция навыков и умений 

Обобщающий урок 

Закрепление знаний 

Раздел 5. Родная страна и страны изучаемого языка: культурные особенности, традиции и 

обычаи 

Какой твой любимый праздник? 

Знакомство с праздничными традициями Британии и США, с понятиями и реалиями Christmas, 

Boxing Day, Independence Day, Thanksgiving, Halloween, Easter, Valentine’s Day, chocolate bunny, lasagna. 

Я украшал рождественское дерево в течение двух часов. 

Знакомство с традициями празднования Рождества в Британии, с понятиями и реалиями Queen's 

speech, the CCL, Chernobyl, Harrod's, с литературным персонажем Harry Potter. 

Что ты делал вчера в 5 часов вечера? 

Знакомство с праздничными традициями Британии и США, с понятиями и реалиями Hamley’s, 

Hawaii, Hawaiianparty, powwowparty, Oxfordshire, lighting-upceremony. 

В то время, когда мы украшали... 

Знакомство с традициями празднования китайского нового года в Лондоне, с понятиями и 

реалиями the Chinese New Year Celebration, Leicester Square, Trafalgar Square, Auld, Lang Syne, Christmas 

pudding. 

Урок чтения. Какая идеальная рождественская елка? 

Знакомство с произведением Д. Хингли The Perfect Tree. 

Это твой любимый праздник? 

Знакомство с праздничными традициями Британии и США. 

Подготовка к проекту «Праздники, которые я помню». 
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Развитие речевых умений. 

Презентация проекта 

Развитие речевых умений. 

Проверочная работа по теме: «Традиции родной страны и стран изучаемого языка» 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Работа над ошибками 

Коррекция умений и навыков. 

Мы прекрасно провели время в Лондоне. 

Знакомство с достопримечательностями Англии: Alton Towers, Cadbury World, York, the Viking 

Centre. 

Что ты делал вчера весь день? 

Знакомство с мероприятиями в британской школе: a National Skipping Day, a Book Day, a 'Come As 

You Were' party, с информацией о историческими личностями William I, William II, Henry 

I. 

Ты когда-нибудь был в другой стране? 

Знакомство с героями книг о Гарри Потере, книгой Fighting Back With Spirit. 

Хотел бы ты отправиться в Йорк? 

Знакомство с информацией о короле Англии Henry VIII, с понятиями и реалиями York, the Vikings, 

the Viking Centre, Hampton Court Palace, the Unicorn Theatre, the Natural History Museum. Урок чтения. 

Путешествие, которое мне понравилось больше всего. 

Какая экскурсия тебе понравилась больше всего? 

Знакомство с понятиями и реалиями the London Transport Museum, the British Museum. 

Подготовка к проекту. Мои лучшие воспоминания. 

Развитие речевых умений. 

Презентация проекта 

Развитие речевых умений. 

Подготовка к контрольной работе 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Работа над ошибками 

Коррекция умений и навыков. 

Раздел 6. Путешествия по своей стране и за рубежом Куда ты путешествуешь? 

Знакомство с достопримечательностями Шотландии. 

Что ты собираешься делать? 

Знакомство с популярным в Британии способом путешествия на лодке по реке. 

Когда ты поедешь в Брайтон? 

Знакомство с информацией о британском курортном городе Брайтон. 

Есть ли у тебя планы? 

Знакомство с достопримечательностями Испании. 

Урок чтения. Дженингс - больна. 

Совершал ли ты морское путешествие? 

Знакомство с особенностями морского путешествия. 

Подготовка к проекту «Что ты будешь делать на каникулах?» 

Презентация проекта События на лондонских улицах 

Знакомство с понятиями и реалиями marathon, the London Marathon, the London Stroll (strollerton). 

Путешествие по Лондону. 

Знакомство с понятиями и реалиями the London Eye, the Tower of London, beefeaters, ravens in the 

Tower of London, Buckingham Palace. 

Чем они известны? 

Знакомство с информацией об известных людях и достопримечательностях 

Ты когда-нибудь был в тематическом парке? 

Знакомство с понятиями и реалиями a theme park, the Playstation Park, the Eiffel Tower, the proms, 

Alton Towers, the Gorky Park. 

Урок чтения. День в Диснейленде. 
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Ты любишь путешествовать? 

Знакомство с достопримечательностями London Zoo, Legoland Windsor. 

Подготовка к контрольной работе. 

Совершенствование лексических навыков 

Подготовка к контрольной работе. 

Совершенствование грамматических навыков 

Годовая контрольная работа 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Работа над ошибками 

Коррекция умений и навыков. 

Обобщающий урок 

Закрепление пройденного материала. 

 

 

 

6 класс 

Содержание учебного курса 

№ Содержание учебной темы Количест

во часов 

Тема 1. My name is John. Меня зовутДжон, 12 часов 

1 Вводный урок. Знакомство. Рассказ о себе и своих питомцах. 

Повторение материала 5 класса. Выполнение лексических упражнений. 

Чтение текста 

1 

2 Виды спорта и спортивные занятия. Модальный глагол can. Развитие 

навыков монологической речи. Введение новой грамматической темы. 

Выполнение упражнений на закрепление модального глагола can  в 

речи 

1 

3 Что я умею и не умею делать. Выполнение лексических упражнений на 

закрепление лексики, грамматических конструкций с глаголом can. 

Составление утвердительных и отрицательных предложений. 

2 

4 Что умеет делать мой друг. Составление рассказа по картинкам. 

Повторение глаголов движения. Введение и первичное закрепление 

новой лексики. 

1 

5 Вкусы и занятия подростков. Множественное число существительных. 

Причастие 1. Ответить на вопросы про животных с опорой на 

картинку; заполнить анкету «Хороший путешественник»; понимать на 

слух рассказ о вкусах мальчика; прочитать текст и ответить на вопросы 

2 

6 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков аудирования.  

1 

7 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков чтения. 

1 

8 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков письменной речи. 

1 

9 Закрепление лексических и грамматических навыков. Повторение 

материала Темы №1. Выполнение упражнений для подготовки к 

контрольной работе. 

1 

10 Контрольная работа по Теме «Меня зовут Джон» 1 

 Итого  12 

Тема 2. Meet my family. Познакомьтесь с моей семьей, 12 часов 

1 Приказ и просьба. Выражение благодарности. Обратится  с просьбой с 

опорой на картинки; прослушать диалоги и составить собственные с 

опорой на образец; прочитать текст и отметить соответствующие 

содержанию фразы 

1 

2 Притяжательный падеж и притяжательные местоимения. Образовать 2 
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притяжательный падеж от ед.ч. и мн.ч. существительных, рассказать о 

взаимоотношениях в семье с опорой на картинку; рассказать о 

взаимоотношениях в своей семье 

3 Члены Британской королевской семьи. Вопросительные предложения. 

Прочитать незнакомые слова; с опорой на родословную рассказать как 

зовут членов семьи; дополнить предложении городом; составить 

вопросы с помощью таблицы; составит диалоги с одноклассниками 

1 

4 Проект «Королевская семья». Мультимедийная презентация «Члены 

Британской королевской семьи». Выполнение упражнений на 

закрепление лексики и контроль понимания полученной информации. 

1 

5 Спорт в нашей жизни. Вопросительные и отрицательные предложения. 

Инсценировать в парах диалоги; задать вопросы одноклассникам с 

глаголом to do; ответить на вопросы анкеты; прочитать текст и 

заполнить таблицу 

1 

6 Рассказ о себе. The Present Simple Tense. Прочитать текст и выбрать 

соответствующий дом на картинке; составить предложения в 

настоящем простом времени, используя слова определители времени; 

прочитать текст Mary и составить рассказ о себе 15-17 предложений 

1 

7 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков аудирования.  

1 

8 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков чтения. 

1 

9 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков письменной речи. 

1 

10 Закрепление лексических и грамматических навыков. Повторение 

материала Темы №2. Выполнение упражнений для подготовки к 

контрольной работе. 

1 

11 Контрольная работа по Теме «Познакомьтесь с моей семьей 1 

 Итого  12 

Тема 3.My day. Мой день, 12 часов 

1 Закрепление The Present Simple Tense. В утвердительных и 

вопросительных предложениях. Специальные вопросы. Рассказать с 

опорой на картинки, чем обычно занимаются Mr и Mrs Davis по 

выходным; составить диалоги о выходных семьи Davis; построить 

специальные вопросы, закончить и инсценировать диалоги 

1 

2 Составить диалоги с опорой на картинки о распорядке дня детей; 

закончить вопросы вопросительными словами; прочитать текст и 

найти в нем новые слова; составить предложения о том, в каком 

возрасте дети, что делают, рассказать по картинкам что обычно, 

иногда, никогда делает/ не делает Салли Баркер, перевести 

предложения 

1 

3 Который час? Составление предложений  с временным индикатором. 

Прослушать текст и ответить на вопросы; прочитать текст и закончить 

предложения; составить рассказ с опорой на картинки о дне Дэвида 

Баркера; сказать который час по циферблату часов 

2 

4 Распорядок дня. Составление специальных вопросов с 

вопросительным словом how, many. Числительные от 20 до 100. 

Используя числительные, описать картинки; составить предложения и 

своем режиме дня; дополнит диалоги вопросами и инсценировать их; 

составить диалоги о наличии предметов; написать проаудированные 

числительные цифрами 

2 
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5 Время и занятия людей. Назвать время на часах двум способами; 

рассказать, что обычно/часто делаешь; прочитать текст и ответить на 

вопросы; различать по смыслу сова watch, clock, hour; составить 

рассказ о себе  

по образцу 

1 

6 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков аудирования.  

1 

7 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков чтения. 

1 

8 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков письменной речи. 

1 

9 Закрепление лексических и грамматических навыков. Повторение 

материала Темы №3. Выполнение упражнений для подготовки к 

контрольной работе. 

1 

10 Контрольная работа по Теме «Мой день» 1 

 Итого  12 

Тема 4. At home. Дома, 11 часов 

1 Склонение личных местоимений. Дополнить предложения личными 

местоимениями; прочитать текст и ответить на вопросы. Записать 

новые слова в словарь 

1 

2 

 

Наш дом. Названия комнат в доме/квартире. Вставить нужную форму 

личного местоимения, распределить время и занятия человека; 

рассказать, какие комнаты есть в доме  прочитать текст и дополнить 

его информацией 

2 

3 

 

Личные и притяжательные местоимения. Расположение предметов в 

пространстве. Вставить нужную форму местоимения; закончить 

предложения предлогами; рассказать по картинкам, где находятся 

здания; прослушать монологи и распределить кому они принадлежат 

1 

4 Дом англичанина. В чужом городе. Дополнить предложения 

предлогами, описать картинку «в городе», рассказать по картинке, 

какие предметы где находятся; прочитать текст и выбрать правильный 

ответ; прочитать письмо и заменить картинки словами 

1 

5 Описание комнат в доме. Качественные прилагательные. Предлогin. 

Составить диалоги о наличии предметов, их количестве, цвете, 

ответить на вопросы по картинкам, используя предлоги inon, закончить 

предложении 

1 

6 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков аудирования.  

1 

7 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков чтения. 

1 

8 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков письменной речи. 

1 

9 Закрепление лексических и грамматических навыков. Повторение 

материала Темы №4. Выполнение упражнений для подготовки к 

контрольной работе. 

1 

10 Контрольная работа по Теме «Дома» 1 

 Итого  11 

Тема 5. I go to school. Я  иду в школу, 15 часов 

1 В школьном классе. Расположение предметов в пространстве. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Аудировать с 

целью извлечения конкретной информации. Читать с извлечением 

конкретной информации. 

2 
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2 Описание классной комнаты. Выражение просьбы и запрета. Чтение 

стихотворного текста. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 

3 The Present Continuous Tense. Читать с извлечением конкретной 

информации. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3 

4 Present Continuous в вопросительных предложениях. Моя школа. 

Задавать вопросы в настоящем длительном и отвечать на них. 

Описывать действия в настоящем длительном 

1 

5 Занятия и увлечения членов семьи. Извинения по-английски. Читать 

текст (изучающее чтение) Понимание речи на слух – выделение 

главного. Участие в беседе. 

2 

6 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков аудирования.  

1 

7 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков чтения. 

1 

8 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков письменной речи. 

1 

9 Закрепление лексических и грамматических навыков. Повторение 

материала Темы №5. Выполнение упражнений для подготовки к 

контрольной работе. 

1 

10 Контрольная работа по Теме «Я иду в школу» 1 

 Итого  15 

Тема 6. I love food. Я люблю поесть, 16 часов 

1 Занятия людей в настоящий момент времени. Закрепление Present 

Cont. Задавать вопросы в настоящем длительном и отвечать на них. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

2 Еда и напитки. Задавать вопросы в настоящем длительном и отвечать 

на них. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение 

стихотворного текста 

2 

3 Что едят на завтрак? Сравнение Pres.Simple и Pres.Cont. Вежливо 

принимать предложение или отказывать. Читать текст (изучающее 

чтение) Понимание речи на слух – выделение главного 

2 

4 Прием пищи в Великобритании. В кафе. Диалогическая форма речи; 

читать/аудировать на слух с общим и детальным пониманием. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

5 Ознакомление с конструкциями there is/there are. Диалогическая форма 

речи. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение 

стихотворного текста. 

2 

6 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков аудирования.  

1 

7 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков чтения. 

1 

8 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков письменной речи. 

1 

9 Закрепление лексических и грамматических навыков. Повторение 

материала Темы №6. Выполнение упражнений для подготовки к 

контрольной работе. 

2 

10 Контрольная работа по Теме «Я люблю поесть» 1 

 Итого  16 

Тема 7. At the weekend. На выходных, 12 часов 

1 Закрепление конструкций there is/there are. Описание комнаты. 

Читать/аудировать на слух с общим и детальным пониманием. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
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2 Времена года и дни недели. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Чтение стихотворного текста. Аудирование с общим 

пониманием. 

2 

3 Конструкции there was/there were. Дни рождения. Читать с 

извлечением конкретной информации. Беседа по прочитанному. 

Догадываться о значении ЛЕ по контексту 

1 

4 Прошедшее время. Путешествия. Читать с извлечением конкретной 

информации. Беседа по прочитанному. Догадываться о значении ЛЕ по 

контексту 

1 

5 Погода в разное время года. Past Simple Петь песню о погоде. 

Совершенствование произносительных навыков. Изучающее чтение. 

Переводить, пользоваться словарѐм. 

1 

6 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков аудирования.  

1 

7 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков чтения. 

1 

8 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков письменной речи. 

1 

9 Закрепление лексических и грамматических навыков. Повторение 

материала Темы №7. Выполнение упражнений для подготовки к 

контрольной работе. 

1 

10 Контрольная работа по Теме «На выходных» 1 

 Итого  12 

Тема 8. Holidays and travelling. Каникулы и путешествия, 12 часов 

1 Мои выходные. Путешествие в Шотландию. Чтение /восприятие на 

слух информации в деталях; выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 

2 Неопределенная форма глаголов. Путешествия по разным странам. 

Развитие речевого умения. Чтение с разными стратегиями; 

репродуктивные и продуктивные речевые действия 

2 

3 Привычки англичан и русских. Достопримечательности Москвы. 

Чтение /восприятие на слух информации в деталях; выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

1 

4 Каникулы в Москве. Действия в будущем времени (to be going to). 

Чтение стихотворного текста. Чтение /восприятие на слух информации 

в деталях; выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 

5 Достопримечательности Лондона. Чтение стихотворного текста. 

Чтение /восприятие на слух информации в деталях; выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

2 

6 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков аудирования.  

1 

7 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков чтения. 

1 

8 Практический урок. Работа в рабочей тетради. Выполнение 

упражнений на тренировку навыков письменной речи. 

1 

9 Закрепление лексических и грамматических навыков. Повторение 

материала Темы №8. Выполнение упражнений для подготовки к 

контрольной работе. 

1 

10 Контрольная работа по Теме «Каникулы и путешествия» 1 

 Итого  12 
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7 класс 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации являются 

конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

- компенсаторная компетенция (знание приѐмов компенсации и компенсаторные умения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приѐмы учебной работы). 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Моя Родина — Россия (Russia, My Homeland). 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума; география страны и 

еѐ климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь — сердце 

России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди России; знаменательные 

исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 

2. Английский язык — язык мирового общения (English— a Language of the World). 

3. Мир вокруг меня (Me and My World). 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 

4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности(It Takes Many Kinds to Make 

the World). 
Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по отношению к 

привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все 

похожи. 

5. Рождественские праздники (Christmas). 

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; 

рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

6. Радость чтения: книги и писатели (The Pleasure of Reading). 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в 

культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; 

знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире. 

7. Искусство: кино и театр (Popular Arts). 

Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из 

истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актѐрская профессия; виды пьес и 

кинофильмов. 

8. Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life). 

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; Олимпийские игры; 

история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в 

школе. 

9. Познавая мир (Exploring the World). 
Повторение изученных учебных ситуаций. 

 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
Диалогическая речь. 

В 7 классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного характера, диалога-

расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнениями с соблюдением норм речевой 

культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 
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Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного характера в 

стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише-умение приветствовать, 

начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать общение; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и 

эмоции (радость, печаль, заинтересованность, равнодушие). 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ еѐ выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нѐм участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, обмен 

мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по обсуждаемому вопросу, 

выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра; высказывать одобрение/неодобрение относительно 

мнения партнѐра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, их 

комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и диалогом - 

обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь. 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и событиях, 

используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать основное содержание 

прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки, излагать содержание 

полученной из текста для аудирования информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, 

выражать своѐ мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, 

пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания.  

Аудирование 
Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: а) с пониманием 

основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным пониманием текста. При этом 

предусматривается овладение следующими умениями:  

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 понимать детали; 

 выделять главное, отличать от второстепенного; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 

чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного толкового 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7 класса, 

отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

 определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов 

текста; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
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 кратко и логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, прагматических текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского словаря и 

овладеть приѐмами поиска слов в толковых словарях; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное — выражать своѐ мнение, соотносить со своим опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

 пределять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов 

текста; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко, логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

 интерпретировать прочитанное — выражать своѐ мнение, соотносить со своим опытом. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объѐмом до 30 слов, включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

 писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о 

себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои суждения и чувства, 

описывать свои планы на будущее);  

 овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

Орфография 
Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, ударение в слове, фразе, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексика 
Объѐм лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них 200-250 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 
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 модель N + -ful для образования имѐн прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupful etc.); 

 модель N + -hood для образования имѐн существительных (boyhood, childhood, neighbourhood); 

 модель N + -ous для образования имѐн прилагательных (poisonous, wonderous, mysterious); 

 модель Ad) + -ly для образования имѐн прилагательных (kindly); 

 модель N + -ly для образования имѐн прилагательных (shapely). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

 модель N + Adj для образования сложных прилагательных — наименований цвета (emerald green, 

mouse grey, coal black, blood red); 

 модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих термины родства 

(mother-in-law, father -in-law, son-in-law etc.); 

 модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих возраст (3-year-

old, 4-year-old, 5-year-old). 

Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние; interpret — 1) 

интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно появиться; house —1) дом 2) палата; 

realise — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять; wind — 1) виться, извиваться 2) наматывать 3) 

заводить (часы). 

Синонимы, подчѐркивающие дифференцирующую функцию: 

 murmur mumble answer-reply 

 shout — scream — cry tell — say — speak 

 interpreter-translator high — tall 

 between — among gold — golden 

 repair-mend vocabulary - dictionary 

Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка (trainers (BrE) — sneakers 

(АmЕ), athletics (BrE) — track-and-field (АmЕ). 

Антонимы: 

 up-to-date — old-fashioned likes — dislikes 

 friend — enemy broad — narrow 

 tiny — bulky smooth — rough 

 sharp — blunt heavy — light 

Фразовые глаголы: 

 to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down to (work, 

business); 

 to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn upside down, to 

turn on, to turn off, to turn down; 

 to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to; 

 to run away /off, to run down, to run in, to run out, to run over; 

 to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off /out; 

 to do away with, to do out, to do up, to do with. 

Омонимы (sun— son, fair (hair) — fair (enough), bar/s — bar (of chocolate) etc.). 

Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; disappointed in/with sb, 

disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, close to sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to 

wait for sb, impression on sb, search for sth). 

Лексика, представляющая определѐнные трудности при использовании в речи: to be + Adj versus to get + 

Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy, а также to go to sleep — to fall asleep; to introduce 

oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in for sports — to do a lot/(a bit) of sport; either — 

any). 

Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки: 

1. устойчивые сочетания 

"do" phrases "make" phrases 

 to do exercises to make a note 

 to do well to make a mistake 

 to do housework to make dinner 

 to do a favour to make money 

 to do one's best to make a decision 



177 

 

 to do a room to make noise 

 to do with sth to make progress 

 to do one's hair etc. to make a fire 

to make a law 

2. фразеологические единицы 

 to let the cat out of the bag to put the cat among the pigeons 

 like cat and dog  

 to pull to pieces to pull sb's leg 

 a white elephant to push one's luck 

 once in a blue moon  

 пословицы и поговорки 

 While the cat is away, the mice will play. 

 Has the cat got your tongue? 

 A friend to all is a friend to none. 

 Love is blind. 

 One swallow doesn't make a spring. 

 He has no friend who has many friends. 

Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N (as poor as a church mouse, 

as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh as a daisy etc.). 

Лексика, необходимая для построения логичного текста: единицы для указания на начало и конец текста, 

возврат к высказанному положению, упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of 

all; next, then, after that, afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, eventually, finally etc.), 

единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, however, nevertheless, 

because, although, on the contrary, actually, that's why etc.). 

 

Грамматическая сторона речи  

I. Морфология 
1. Имя существительное: 

 особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на гласную о 

(radios, zeros/ zeroes, heroes); 

 нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer-deer, swine — swine 

etc.); 
 особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish/fishes); 

 собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audience, 

committee, team, crew, army, police, bunch, bundle); 

 переход неисчисляемых имѐн существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral water, chocolate — chocolates 

etc.); 
 обобщение первоначальных знаний об определѐнном, неопределѐнном и нулевом артиклях; 

различные формы артиклей—неопределѐнного (а/an) и определѐнного (the ); 

 использование неопределенного артикля с именами существительными в функции подлежащего, 

именной части составного именного сказуемого, дополнения (A stranger wants to see you. He is a 

doctor in a hospital. I would like an apple, please.); 
 использование определѐнного артикля для обозначения класса лиц или предметов, а также 

уникальных, единственных в своѐм роде предметов (The tiger is a fierce animal. The universe has 

no limits.); 
 употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before dinner, to have 

(cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I’d prefer a hot supper.); 

 употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed (Jim is small. 

He doesn’t go to school. The school was new and modern.); 

 устойчивые сочетания с неопределѐнным артиклем (in a hurry, in a whisper, in a low/loud voice, 

for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a walk, to have a good 

time); 
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 неопределѐнный артикль с именами существительными в функции описательного определения (It 

happened in а small town in England. We met on a wonderful spring morning.); 
 употребление определѐнного артикля для обозначения единичности, где а = one (There is a table 

here. Give me a book.); 
 употребление неопределѐнного артикля в значении «любой», «всякий», «каждый», «какой-то» (A 

squirrel has а tail. A girl came into the room.); 
 употребление неопределѐнного артикля для классификации объектов и для их наименования (It is 

a bowl. I am a girl.); 
 употребление артиклей с наименованиями времѐн года (a frosty winter, early winter, in the winter 

etc.); 
 употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части суток (on a 

cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad day.). 

2. Имя прилагательное 

 качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функционирования в 

современном английском языке; 

 использование имѐн прилагательных в сравнительных структурах: 

 as ... as (as good as gold), 

 not so ... as (not so bad as you thought), 

 not as ... as (not as lucky as you), 

 Adj + -er than (happier than before), 

 more + Adj than (more pleased than ever); 

 нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения; 

прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования степеней сравнения 

(old — older/elder — oldest/eldest, far — farther/further — farthest/furthest, late — later/latter — 

latest/last); 
 прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near— nearer nearest/next). 

3. Местоимение 

 различия в семантике и употреблении неопределѐнных местоимений any — either (There are twenty 

pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. You can use either.). 

4. Глагол 

 сопоставление времѐн группы Simple: Present, Past, Future; 

 сопоставление времѐн группы Progressive: Present, Past, Future; 

 временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа); 

 временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа); 

 сопоставление времѐн Present Perfect и Present Perfect Progressive; 

 временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа); 

 временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные предложения, 

вопросы разного типа); 

 способы выражения будущности в английском языке: Future Simple (I'll come back, I promise.), 

оборот to be going to (We are going to meet in the evening.), Present Progressive (I'm having a party on 

Sunday.), Future Progressive (She'll be lying on the beach this time next week.), Future Perfect (He will 

have taken his exams by Monday.), Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 

 сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; 

 модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained, ought to be 

visited); 
 сопоставление глагольных форм Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present 

Perfect Passive, Perfect Passive; 

 глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed, to be looked for); 

 глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями; 

 сослагательное наклонение глагола Subjunctive. 

II. Синтаксис 
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1. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными нереального условия в настоящем или будущем 

времени. 

2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными.  

3. Придаточные условия с unless. 

 

 

 

8 класс 

 

 

Раздел 1. Свободное время Добро 

пожаловать в школу! 

Знакомство с тем, где и как британские дети проводили летние каникулы, знакомство с фактами 

культуры стран изучаемого языка: Mount Snowdon, the Lake District, York. 

Чем ты занимаешься после школы? 

Знакомство с тем, как британские подростки проводят свободное время, с их хобби, с некоторыми 

данными о свободном времени российских школьников, с произведением Charlie and the Chocolate 

Factory by Roald Dahl. 

Популярные хобби британских школьников. 

Знакомство с результатами опроса британских детей об увлечениях британских детей, с историей 

появления скейтбординга, с фактами культуры: Go Skateboarding Day, Play Station Skate Park, Back to the 

Future, Michael J. Fox. 

Чем ты собираешься заняться в эти выходные? 

Совершенствование речевых умений. 

Урок чтения. 

Знакомство с объявлениями, которые анонсируют детские мероприятия, с фактами культуры: 

bouncy castle, crazy golf, musical chairs, Halloween, с отрывком из художественного произведения Claudia 

and the Phantom Phone Calls by Ann M. 

Обобщение материала по теме. 

Совершенствование речевых умений. 

Контрольная работа по теме. 

Совершенствование речевых умений. 

Какой лучше способ не тратить время понапрасну? 

Знакомство с мнениями разных людей о том, как лучше проводить свободное время, с фактами 

культуры: a couch potato, MTV, a climbing centre. 

Может, посмотрим новый фильм? 

Знакомство с правилами поведения, соответствующими нормам, принятым в Британии, 

знакомство с отрывком из художественного произведения Claudia and the Phantom Phone Calls by Ann M. 

Martin.. 

Объявления о детских досуговых мероприятиях. 

Знакомство со статьей о результатах опроса британских детей об их хобби, развитие умения 

представлять свою культуру. 

Проект. 

Совершенствование речевых умений. 

Обобщение материала по теме. 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа по теме. 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Анализ контрольных работ. 

Совершенствование речевых умений. 

Проект. 

Совершенствование речевых умений. 

Раздел 2. Страны изучаемого языка и родная страна Что 

ты знаешь о столице? 

Знакомство с информацией о фактах культуры и достопримечательностях Москвы. 
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Мой город. 

Знакомство с высказываниями детей об их родном городе, с информацией о программе The 

European Capital of Culture, развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского 

языка, умения представлять родную культуру. 

Лондонский Тауэр. Памятники Петербурга. Сравнение достопримечательностей городов. 

Знакомство с информацией о достопримечательностях и фактах культуры: the Tower of London 

and its legends, the Russian Museum and its masterpieces. 

Достопримечательности Нью-Йорка и городов Золотого Кольца. 

Сравнение достопримечательностей городов. 

Что бы ты взял в 21-ый век? 

Совершенствование речевых умений. 

Культурное наследие. История Виндзорского замка. 

Знакомство с информацией о достопримечательностях и фактах культуры Виндзорского 

замка. 

Что ты знаешь о Московском Кремле? 

Знакомство с историей Московского Кремля. 

Достопримечательности Лос-Анджелеса. 

Знакомство с информацией о достопримечательностях и фактах культуры Лос-Анджелеса. 

Достопримечательности твоего города. 

Высказывания детей об их родном городе, с информацией о программе The European Capital of 

Culture, развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка, умения 

представлять родную культуру. 

Проект. 

Совершенствование речевых умений. 

Обобщение материала по теме. 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа по теме. 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Анализ контрольных работ. 

Совершенствование речевых умений. 

Раздел 3. Мир вокруг нас Программа по обмену. 

Знакомство с программами по обмену с мнениями о них подростков. 

Друзья по переписке. 

Знакомство с правила переписки, основные сокращения. 

Мир вокруг нас. 

Знакомство с экологическими понятиями и экологической ситуацией в мире. Greenpeace. 

Главная достопримечательность моей страны. 

Совершенствование речевых умений. Знакомство с отрывком «Моя страна». 

Самостоятельная работа. 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Анализ самостоятельных работ 

Совершенствование речевых умений. 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка Британия больше, чем Лондон. 

Знакомство с понятиями и реалиями the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland, Great 

Britain, the British Isles, с населением Британии по этническим группам, с языками, на которых говорят в 

Британии. Знакомство с реалиями британской культуры the High land Games, Windsor Castle, Buckingham 

Palace, BigBen, fish and chips, a pub, darts, the Changing the Guard, cricket, a village green, с национальными 

символами Британии. 

Мои представления о Британии. 

Знакомство с реалиями британской культуры the Highland Games, Windsor Castle, Buckingham 

Palace, Big Ben, fish and chips, a pub, darts, the Changing the Guard, cricket, a village green, с национальными 

символами Британии. 

На какую страну похожа Британия? 

Знакомство с общепринятыми характеристиками британцев, а также людей разных нацио-

нальностей, с рассказом A Warning to Beginnersby G. Mikes. 
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Первое знакомство с Англией. 

Знакомство с отрывком из рассказа Notting Hill byA. Moses, с понятиями и реалиями scholarship, 

the north-south divide, the Grand Canyon, the Notting. 

Твои впечатления. 

Знакомство с экскурсионным туром по Лондону, с песней The Streets of London by Mc Tell. Ты 

гордишься своей страной? 

Знакомство с мнения британских и российских детей о жизни в их странах, с понятиями и 

реалиями a bag pipe, a kilt, с информацией об известных людях W. Churchill, W. 

Расскажи о своей стране. 

Знакомство со статьей American Flag: A Living Symbol из газеты Sunday Morning, понятиями и 

реалиями the Emerald Isle, Ireland, Dublin, Los Angeles, Florida, the Civil War, the American Revolution, the 

Confederate Flag, the Stars and Stripes, the Stars and Bars, Appomattox, September 11. Твой родной город. 

Знакомство с реалиями the Nobel Prize, Manchester, с информацией об известных людях A. Turing, 

A. Lincoln, Queen Victoria, E. Rutherford. 

Подготовка и защита проекта. Развитие речевых умений. 

Традиции Британии. 

Знакомство с праздничными традициями Британии. 

Правила поведения. 

Знакомство с некоторыми правилами поведения, принятыми в Британии. 

Праздники и правилами поведения в США. 

Знакомство с праздниками США, с некоторыми правилами поведения, принятыми в США. 

Обобщение материала по теме. 

Совершенствование речевых умений. 

Контрольная работа по теме. 

Совершенствование речевых умений. 

Анализ контрольных работ. 

Совершенствование речевых умений. 

Как понять Британию. 

Знакомство с отрывком из книги Капен Хьюит «Понять Британию». 

Популярные британские праздники. 

Знакомство с популярными британскими праздниками. 

Государственные праздники. 

Знакомство с реалиями Guy Fawkes, the State Opening of Parliament, Independence Day, Flag Day, 

Thanksgiving Day. 

Поздравительная открытка. 

Знакомство с особенностями написания поздравительных открыток в странах 

Подарки. 

Знакомство с принятыми в Британии правилами поведения, связанными с дарением и получением 

подарков. 

Россия в сравнении со станами изучаемого языка. 

Знакомство фактами родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого 

языка. 

Обобщение материала по теме. 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа по теме. 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков. 

Обобщение материала и анализ контрольных работ. 

Закрепление пройденного материала. Коррекция умений и навыков. 

9 класс 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо 
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в молодѐжный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодѐжи. Средства массовой 

информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни нынешнего поколения, 

школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии.Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в 

принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная.Космос и человек. Технический прогресс. Будущее на-шей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англоговорящих 

странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные 

символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и сѐла, родной край / регион / город / село. 

Достопримечательности.Некоторые праздники, традиции. Вклад России и еѐ народов в мировую 

культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию. 

Речевые умения. 

Говорение.Обучение говорению в 9-м классе опирается на умения и навыки говорения, 

сформированные ранее: умение решать определѐнные коммуникативные задачи в ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально культурной сфер общения в диалогической, монологической и 

полилогической формах в пределах отобранной тематики. На данном этапе следует стремиться к 

формированию у учащихся гибких и вариативных умений говорения, поощрять школьников проявлять 

способность и готовность к варьированию и комбинированию языкового материала, ориентируясь на 

решение конкретных коммуникативных задач. 

Умения диалогической речи. 

На третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию 

умения вести диалог – обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

● начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону);  

● поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

● вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

 Объѐм этикетных диалогов – до 4 реплик с каждой стороны. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      ● запрашивать и сообщать информацию («кто», «что?», «как?», «где?», «куда?», «когда?», «с 

кем?», «почему?»; 

      ● подтвердить, возразить;  

      ● целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объѐм данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога побуждения к действию: 

      ● обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ еѐ выполнить; 

      ● дать совет и принять/не принять его; 

      ● запретить и объяснить причину; 

      ● пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нѐм 

участие; 

      ● сделать предложение и выразить согласие/ несогласие принять его, объяснить причину. 

      Объѐм данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:  

      ● выразитьточку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

      ● высказать одобрение/ неодобрение;  

      ● выразить сомнение; 

      ● выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий  (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

      ● выразить эмоциональную поддержку партнѐра, похвалить, сделать комплимент. 
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      Объѐм диалогов – не менее 5-7 реплик с каждой стороны. 

      При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны/стран изучаемого языка. 

Умения монологической речи. 
     Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: 

 ● кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные 

суждения; 

     ● передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

     ● высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

     ● выражать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному/ прослушанному;  

     ● делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / прослушанным (аудио- или 

видеотекстом),выражая своѐ отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

     ● рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного 

мира, например толерантности, безопасности и др. 

      Объѐм монологического высказывания – 10-12 фраз. 

 

Слушание (аудирование). На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений 

понимания текстов для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(с пониманиемосновного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: 

● воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путѐм переспроса; а также понимать основное содержание разговора 

между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

● воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой 

на языковую догадку и контекст; 

●воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

рекламно – информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, 

инструкциях), оценивая эту информацию с  точки зрения еѐ полезности/достоверности; 

● игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

      Время звучания текстов для аудирования – 1,5-2 минуты. 

 Чтение. При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по 

мере необходимости, независимо от вида чтения. 

       Школьники учатся: 

       -  читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанрови 

стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, короткие 

рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и 

телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать 

отдельные новые слова. 

      В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чѐм идѐт речь в тексте); 

      • выделять основную мысль; 

      • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

      • устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

      • прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 
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      • разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

      • восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов; 

      • озаглавливать текст, его отдельные части; 

      • догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

      • игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

      • пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарѐм; 

      - читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и стилей.  

      Объѐм текстов для ознакомительного чтения – до 500 слов без учѐта артиклей. 

      В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

      • полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки  (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

      • устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

      • обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

      • комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая своѐ мнение; 

      - читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/ интересующей 

информации. 

      Объѐм текстов для чтения с полным пониманием – 600 слов без учѐта артиклей. 

      В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

      • просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

      • оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ занимательности или значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

       Письмо и письменная речь.  
На данном тапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие следующих умений: 

•  делать выписки из текста; 

•  составлять план текста; 

•  писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объѐмом до 40 

слов, включая адрес); 

•  заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель 

визита при оформлении визы; 

•  писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщатьто же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные 

знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

           Объѐм личного письма – 80-90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Социокультурная компетенция. На третьем этапе обучения страноведческая информация 

черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся  заново и продолжают 

знакомство: 

        • с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

        • с отдельными выдающимися личностями; 

        • с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

        • с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

        • со средствами массовой информации - телевидением и прессой. 

        Учащиеся овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;  
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• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, 

место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) в 

рамках изучаемых предметов речи; 

• о различиях в британском и американском вариантах английского язык, а именно особенностях 

лексики и традициях орфографии; 

• о способах выражения политкорректности в языке. 

         Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений:   

• представлять свою страну и культуру на английском языке; 

• сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной и изучаемой 

культуре страны / стран изучаемого языка; 

• объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, для 

достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить своѐ несогласие с 

человеком и поправить его; 

• правильно провести сравнение между двумя людьми, объектамиили явлениями; 

• выразить сомнение и неуверенность; 

• правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

 

Компенсаторная компетенции.  
На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое 

на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными 

умениями говорения: 

       • использовать слова-субституты; 

       • использовать перифраз; 

       • описать предмет, явление;  

       • дать культурологический комментарий, используя различные источники ин-формации, в 

том числе Интернет. 

       Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Школьники должны научиться: 

       • игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь ос-мыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор;  

      • пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

 

        Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приѐмов учебной работы, сформированных в 5-8 

классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной 

деятельности: 

      • использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer. com, yahoo.com 

для поиска информации о культуре стран/ страны изучаемого языка; 

      • обобщать информацию, полученную из различных источников; 

      • работать в команде; 

      • пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

      • делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 

 

Языковая компетенция (практическое усвоение) 

        Графика и орфография, произносительная сторона речи.   

Школьники учатся: 

       • применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и новоголексического 

материала, изучаемого в 9 классе; 

       • адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

       • соблюдать словесное и фразовое ударение; 

       • соблюдать интонацию различных типов предложений; 
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       • выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный 

минимум учащихся должен составлять 1200 лексических единиц; общий объѐм лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования -1300-1500 лексических единиц. 

           За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

• деривация (суффиксы для образования существительных –hood, -dom, -ness, -or, -ess; 

прилагательных –al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im- ir-); субстантивация 

прилагательных (old-theold, young-theyoung); 

       • словосложение; 

       • конверсия; 

       • соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress-actor; businesswomen-businessperson. 

        Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 

как: 

       • полисемия, антонимия, синонимия; 

       • стилистическая дифференциация синонимов (child-kid, alone-lonely); 

       • использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

       • различение омонимов; 

       • глаголы, управляемые предлогами (standforetc); 

       • абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

       • национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 

например: police, couple/pair, use (v)-use (n), technology, serial/seriesetc. 

       Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых 

для того, чтобы: 

       • сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

       • описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

       • выражать уверенность, сомнение; 

       • высказывать предупреждение, запрет; 

• использоватьслова-связкивустнойречиинаписьме (so, as, that᾿s why, although, eventually, on the 

contrary etc). 

 

Грамматическая сторона речи.   

Морфология 

Имя существительное:  

• употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

• употребление определѐнного артикля для обозначения класса предметов (thetiger); 

• употребление неопределѐнного артикля для обозначения одного представителя класса (atiger). 

Глагол: 

•временныеформы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past 

perfect passive. 

Причастие (первоеивторое): 

•причастиявсочетаниях to have fun ( difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) time 

doing something. 

Герундий: 

•герундиальныеформыпослеглаголов, обозначающихначалоиконецдействия (start reading), 

глаголов, управляемыхпредлогами (succeed in doing something), атакжеглагола go (go swimming). 

Инфинитив: 

• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

• глаголов want, expect и оборота wouldlike; 

• глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc; 
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• глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольныеструктуры: 

•to have something done, to be used to doing something (всопоставлениис used to do something). 

 
 

10 класс 

 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо 

в молодѐжный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодѐжи. Средства массовой 

информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни нынешнего поколения, 

школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии.Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в 

принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная.Космос и человек. Технический прогресс. Будущее на-шей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англоговорящих 

странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные 

символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и сѐла, родной край / регион / город / село. 

Достопримечательности.Некоторые праздники, традиции. Вклад России и еѐ народов в мировую 

культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию. 

Речевые умения. 

Говорение.Обучение говорению в 10-м классе опирается на умения и навыки говорения, 

сформированные ранее: умение решать определѐнные коммуникативные задачи в ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально культурной сфер общения в диалогической, монологической и 

полилогической формах в пределах отобранной тематики. На данном этапе следует стремиться к 

формированию у учащихся гибких и вариативных умений говорения, поощрять школьников проявлять 

способность и готовность к варьированию и комбинированию языкового материала, ориентируясь на 

решение конкретных коммуникативных задач. 

Умения диалогической речи. 

На третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию 

умения вести диалог – обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

● начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону);  

● поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

● вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

 Объѐм этикетных диалогов – до 4 реплик с каждой стороны. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      ● запрашивать и сообщать информацию («кто», «что?», «как?», «где?», «куда?», «когда?», «с 

кем?», «почему?»; 

      ● подтвердить, возразить;  

      ● целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объѐм данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога побуждения к действию: 

      ● обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ еѐ выполнить; 
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      ● дать совет и принять/не принять его; 

      ● запретить и объяснить причину; 

      ● пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нѐм 

участие; 

      ● сделать предложение и выразить согласие/ несогласие принять его, объяснить причину. 

      Объѐм данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:  

      ● выразитьточку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

      ● высказать одобрение/ неодобрение;  

      ● выразить сомнение; 

      ● выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий  (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

      ● выразить эмоциональную поддержку партнѐра, похвалить, сделать комплимент. 

      Объѐм диалогов – не менее 5-7 реплик с каждой стороны. 

      При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают раз-личные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны/стран изучаемого языка. 

Умения монологической речи. 
     Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: 

 ● кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные 

суждения; 

     ● передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

     ● высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

     ● выражать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному/ прослушанному;  

     ● делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / прослушанным( аудио- или 

видеотекстом),выражая своѐ отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

     ● рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного 

мира, например толерантности, безопасности и др. 

      Объѐм монологического высказывания – 10-12 фраз. 

 

Слушание (аудирование). На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений 

понимания текстов для аудирования с различной глубиной и  точностью проникновения в их содержание 

(с пониманиемосновного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной за-дачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: 

● воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путѐм переспроса; а также понимать основное содержание разговора 

между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

● воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой 

на языковую догадку и контекст; 

●воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

рекламно – информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, 

инструкциях), оценивая эту информацию с  точки зрения еѐ полезности/достоверности; 

● игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

      Время звучания текстов для аудирования – 1,5-2 минуты. 

 

 Чтение. При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 
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нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по 

мере необходимости, независимо от вида чтения. 

       Школьники учатся: 

       -  читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанрови 

стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, короткие 

рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и 

телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать 

отдельные новые слова. 

      В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чѐм идѐт речь в тексте); 

      • выделять основную мысль; 

      • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

      • устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

      • прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

      • разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

      • восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов; 

      • озаглавливать текст, его отдельные части; 

      • догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

      • игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

      • пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарѐм; 

      - читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и стилей.  

      Объѐм текстов для ознакомительного чтения – до 500 слов без учѐта артиклей. 

      В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

      • полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки  (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

      • устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

      • обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

      • комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая своѐ мнение; 

      - читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/ интересующей 

информации. 

      Объѐм текстов для чтения с полным пониманием – 600 слов без учѐта артиклей. 

      В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

      • просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

      • оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ занимательности или значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

       Письмо и письменная речь.  
На данном тапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие следующих умений: 

•  делать выписки из текста; 

       •  составлять план текста; 

•  писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объѐмом до 40 

слов, включая адрес); 

•  заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель 

визита при оформлении визы; 

•  писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщатьто же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные 

знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

           Объѐм личного письма – 80-90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 
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нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Социокультурная компетенция. На третьем этапе обучения страноведческая информация 

черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся  заново и продолжают 

знакомство: 

        • с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

        • с отдельными выдающимися личностями; 

        • с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

        • с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

        • со средствами массовой информации - телевидением и прессой. 

        Учащиеся овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;  

• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, 

место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) в 

рамках изучаемых предметов речи; 

• о различиях в британском и американском вариантах английского язык, а именно особенностях 

лексики и традициях орфографии; 

• о способах выражения политкорректности в языке. 

         Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений:   

• представлять свою страну и культуру на английском языке; 

• сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной и изучаемой 

культуре страны / стран изучаемого языка; 

• объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, для 

достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить своѐ несогласие с 

человеком и поправить его; 

• правильно провести сравнение между двумя людьми, объектамиили явлениями; 

• выразить сомнение и неуверенность; 

• правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

 

Компенсаторная компетенции.  
На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое 

на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными 

умениями говорения: 

       • использовать слова-субституты; 

       • использовать перифраз; 

       • описать предмет, явление;  

       • дать культурологический комментарий, используя различные источники ин-формации, в 

том числе Интернет. 

       Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Школьники должны научиться: 

       • игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь ос-мыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор;  

      • пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

 

        Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приѐмов учебной работы, сформированных в 5-8 

классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной 

деятельности: 

      • использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer. com, yahoo.com 
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для поиска информации о культуре стран/ страны изучаемого языка; 

      • обобщать информацию, полученную из различных источников; 

      • работать в команде; 

      • пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

      • делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 

 

Языковая компетенция (практическое усвоение) 

        Графика и орфография, произносительная сторона речи.   

Школьники учатся: 

       • применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и новоголексического 

материала, изучаемого в 10 классе; 

       • адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

       • соблюдать словесное и фразовое ударение; 

       • соблюдать интонацию различных типов предложений; 

       • выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный 

минимум учащихся должен составлять 1200 лексических единиц; общий объѐм лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования -1300-1500 лексических единиц. 

           За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

• деривация (суффиксы для образования существительных –hood, -dom, -ness, -or, -ess; 

прилагательных –al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im- ir-); субстантивация 

прилагательных (old-theold, young-theyoung); 

       • словосложение; 

       • конверсия; 

       • соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress-actor; businesswomen-businessperson. 

        Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 

как: 

       • полисемия, антонимия, синонимия; 

       • стилистическая дифференциация синонимов (child-kid, alone-lonely); 

       • использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

       • различение омонимов; 

       • глаголы, управляемые предлогами (standforetc); 

       • абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

       • национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 

например: police, couple/pair, use (v)-use (n), technology, serial/seriesetc. 

       Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых 

для того, чтобы: 

       • сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

       • описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

       • выражать уверенность, сомнение; 

       • высказывать предупреждение, запрет; 

• использоватьслова-связкивустнойречиинаписьме (so, as, that᾿s why, although, eventually, on the 

contrary etc). 

 

Грамматическая сторона речи.   

Морфология 

Имя существительное:  

• употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

• употребление определѐнного артикля для обозначения класса предметов (thetiger); 
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• употребление неопределѐнного артикля для обозначения одного представителя класса (atiger). 

Глагол: 

•временныеформы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past 

perfect passive. 

Причастие (первоеивторое): 

•причастиявсочетаниях to have fun ( difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) time 

doing something. 

Герундий: 

•герундиальныеформыпослеглаголов, обозначающихначалоиконецдействия (start reading), 

глаголов, управляемыхпредлогами (succeed in doing something), атакжеглагола go (go swimming). 

Инфинитив: 

• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

• глаголов want, expect и оборота wouldlike; 

• глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc; 

• глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольныеструктуры: 

•to have something done, to be used to doing something (всопоставлениис used to do something). 

 

 

 

2.2.4. История 

5 класс 

 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как 

источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта времени по годам 

в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далѐкие 

предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 
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Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование 

поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к 

цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в 

историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 

Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные 

трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. 

Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян 

о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. 

Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын 

Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. 

Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 

инструментов отсчѐта времени: солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний 

— жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учѐные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II 

сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 
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бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, занятия и 

быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племѐн. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт 

законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего 

мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная 

столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. 

Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия 

Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные 

Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 
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греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы 

о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых 

деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и 

архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный 

лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь 

Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды 

состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей 

при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в 

Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. 

Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла 

и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 

демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины 

— крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там, 

где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и 

его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
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В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актѐры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». 

Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. до н. э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва 

при Херонее: горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. 

Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город 

на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. 

Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 

Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в 

Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 
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Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор 

Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного 

закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 

Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом 

восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. 

Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские 

владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актѐр 

на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 

расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии 

и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 

об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. 

Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и 

провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные 

дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре 
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римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 

Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других 

городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 

Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя 

перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

6 класс 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв.                                                                                                                                       
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. 

Расселение франков, занятия, общественное устройство.                                                                                                                                                                   

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст.                                                Создание и распад империи Карла Великого. Образование 

государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы.                                                                                                                                
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.                                                 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания 

в Азии, Северной Африке, Европе.                                                                                                                                                                

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в 

эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.                                                                                                

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Средневековое европейское общество.                                                                                                                                          
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.                                                       

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 

средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения.                          Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения.                      Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и 

крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Государства Европы в XIV–XV вв.                                                                                                                                                       
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Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во 

Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV–XV вв.                                                                            

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  

Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. 

Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья.                                                                                                                                          
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве.                                                                                                                                                       

  Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.                          

Культурное наследие Византии.                                                                                                                                                            

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.)                                                                                        
Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Византии.                                                                                                                                                                                    

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский                                                                                                                                                                                                              

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы 

Тимура (Тамерлана).                                                                                                                                                                            

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Содержание учебного курса «ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.» 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                                                                                   

Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. История региона – часть 

истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины. 

ТЕМА I. Восточные славяне                                                                                                                                                    

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. Происхождение восточных славян. 

Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, быт и нравы, верования посточных славян. 

Родоплеменные отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и 

государствами. 

ТЕМА II. Русь в IX –первой половине XII в.                                                                                                                                                                        

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у 

восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление 

городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности — Новгород 

и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в 

исторической литературе.                                                                                                                                                                                           

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность 

Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского 

государства. Походы Святослава.                                                                                                                                                                       

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. 

Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия христианства.                                                                                             

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь 
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Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные отношения. Основные социальные 

слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Политический строй Древнерусского 

государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система 

местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого.                                                                                                                                                                          

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. 

Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. 

Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха.                                                                                                                                      

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы 

древнерусского искусства Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество. скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных, 

сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации 

древнерусской общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры,                                                                                                                                                          

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр 

Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого 

населения. 

ТЕМА III. Русь во второй половине XII - XIII в.                                                                                                                   
Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические причины 

раздробления Древнерусскою государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. Междукняжеские 

отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского 

государства.                                                                                                                                                      

Владимиро – Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в 

северо - восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя политика 

владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро - Суздадьского княжества.                                                                                                  

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли.                                                                     

Галицко – Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост 

вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и 

князем. Даниил Галицкий.                                                                                                                                                                                  

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чинчисхана. Монгольские завоевания в Азии. 

Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. 

Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая 

оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго – Западную Русь и Центральную Европу. Героическая 

борьба русского народа против завоевателей и ее историческое значение.                                                                                                                            

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Значение победы над крестоносцами.                                                                                                                                                                            

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. 

Повинности русскою населения. Борьба русского народа против ордынскою владычества. Русская 

православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества.                                                                                           

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных русских земель к 

Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Конфессиональная политика 

литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве.                                                                                                           

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных художественных 

школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея 

единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

ТЕМА IV. Образование единого русского государства   Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси. Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Социально-экономическое 

развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и 

предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление 

Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. 
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Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с 'Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.                                                                                                 

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Василий I. Московская усобица, ее 

значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей.                                                                                                                              

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван 111. Присоединение 

Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политическою объединения русских 

земель и создание единою государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление 

великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 

поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы 

крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы.                                                                                                                                        

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим».                                                                

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные тенденции 

развития русской культуры в XIV —начале XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. 

Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе 

политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники 

куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. 

«Хождение...» Афанасия Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. 

Национальная школа живописи. Андрей Рублев.                                                                           Основные 

социальные слои Российского государства в XIV— начале XVI в. «Знатные люди» Российского 

государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ 

жизни тяглого населения русских городов. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ                                                                                                                                                

Общее и особенное в развитии средневековой Руси. 

 

 

 

7 класс 

 

Основное содержание курса «РОССИЯ В XVI—XVII вв.»        (40 ч) 

      

     Россия в XVI в. 

     Мир после Великих географических открытий. Модерзация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

     Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

     Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

     Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

    Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. 

    Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

     Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

     Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны 
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с Крымским ханством. Ливонская война. 

      Полиэтнический характер населения Московского царства. 

      Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. 

      Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

      Культурное пространство 

      Культура народов России в XVI в. 

      Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

     Россия в XVII в. 

     Россия и Европа в начале XVII в. 

     Смутное время, дискуссия о его причинах. 

     Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

    Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория  

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

    Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России 

в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 

    Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

    Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

    Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

    Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

    Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

     Культурное пространство 

     Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и  

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

    Быт, повседневность и картина мира русского человека  

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Основное содержание курса «История Нового времени» (28 ч) 

                 НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVII в. (28 часов) 

Введение (1ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. 
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ТЕМА I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ . 

Эпоха Великих Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. 

Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча 

миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. 

«Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась 

мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII 

в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на 

технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. 

«Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. 

Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская 

церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и 
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Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший Францию». 

Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство 

на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободи-

тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение 

республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Революция в 

Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и 

образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. 

Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. 

Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для 

европейского населения. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для 

дальнейшего развития международных отношений. 

ТЕМА II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. 

Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и 

Северной Америке. Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве 

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. 

С. Шардеп. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных 
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рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. 

Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской 

нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. 

Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за 

свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. 

Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов 

третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация нрав человека и 

гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. 

Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и 

установление консульства. 

ТЕМА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ  

Колониальный период в Латинской Америке  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные 

порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. 

Правление сѐгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

 

 

8 класс. 

 

«Россия в конце XVII-XVIII в.» (40 часов) 
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       Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

       Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

       Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

      Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

      Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения.  

      Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах.  

      Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

      Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 

      Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене.  

       Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

       Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

      Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов.  

    Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

    Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре.  

     Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

      После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
      Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских 

стран и России. 

      Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. 

      Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет.  

Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

      Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

      Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
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      Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. 

С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

     Российская империя в период правления Екатерины II.   
     Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины   XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. 

    Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

     Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

     Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

     Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

     Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. 

      Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

     Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русскотурецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

     Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. 

и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение  территории 

России и укрепление еѐ международного положения. Россия — великая европейская держава. 

    Россия при Павле I 

    Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции 

Ф. Ф. Ушакова.  

      Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

      Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

      Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

      Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике.  

      Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. 

      Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

«Новая история 1800-1900 гг.» 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  
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Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, 

демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в 

XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. 

 

9 класс. 

 

Россия в первой четверти XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и политический строй.  

Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. 

«Негласный комитет». Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. Учреждение 

Государственного совета. 

Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и 

направления внешней политики. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. 
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Бородинское сражение и его значение. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Цели заграничного похода. 

«Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России 

в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция.  «Уставная грамота Российской империи» 

Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале  20-х гг.   

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное общества. Программные 

проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

Россия во второй четверти XIX в. 

 Династический кризис  1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г., его значение и 

последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Ужесточение контроля 

над обществом. Свод законов Российской империи. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Восточный вопрос. Национальная политика самодержавия. 

Кавказская война.  

Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С.С. 

Уварова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Теория 

«общинного социализма».  

Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер образования. Научные открытия. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Особенности и основные стили в художественной культуре. 

Литература. Золотой век поэзии. Критический реализм. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-

византийский стиль. Культура народов России. 

Россия в период правления Александра II.    

Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Значение реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление русификаторской политики. Расширение 

автономии Финляндии. Еврейский вопрос.    

Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. 

Революционное движение в пореформенный период. Революционное народничество. Народнические 

организации 60-70-х гг. «Хождение в народ». «Земля и воля». «Народная воля». Убийство Александра II.    

Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг.: причины, ход военных действий, итоги.   

Основное содержание курса «Новая история»  

Содержание программы Всеобщая история «История нового времени в первой половине XIX века» 

Тема І. «Становление индустриального общества в XIX в.» 
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Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, 

изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы ценностей, признанных как 

приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический пporpecc. Завершение 

промышленного переворота. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии 

аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. 

Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной 

революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. 

Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс.. Средний 

класс .Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культураи повседневность. Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. 

Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая 

машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч.Дарвина для формирования нового 

мировоззрения. Микробиология .Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература .Кризис традиционных форм культуры, поиск 

новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. 

Натурализм. Романтизм .Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Искусство XIXв .в поисках новой картины мира 

.Промышленный переворот в Англии и революции во Франции формируют новую эпоху в 

европейскойудожественнойкультуре.Реализацияидеираскрытиятрагических противоречий между 

гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и 

Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма :Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дега, 

Ж.Сери П. Синъяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден .Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. 

Гоген, Ван Гог. Музыка :Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Философы о 

социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития .Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. 

Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества .К. Маркс и Ф. Энгельс 
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об устройстве и развитии общества. Революционный социализм— марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема II. «Строительство новой Европы. Страны Европы и США в первой половине XIX века»» 

Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной к Франции 

буржуазной .Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Французское 

общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 

Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию .Англия в первой половине XIX в. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ 

социальные последствия .Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-

err. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима 

.Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции .Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей .Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия 

для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недоволъство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон .Режим 

Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз .Экономика ,политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу 

.Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Мировой промышленныйкризисиИталия.Началореволюции.НациональныегероиИталии—

Дж.Гарибальдии Д.Мадзини . Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

. Кризис империи Наполеона III.Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во 

Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ 

.Поражение Коммуны :бунт или подвиг парижан? 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. 
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Особенности промышленного переворота и развитие в первой половине XlX в .С.Маккормик. Фермер- 

идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 

Севером и Югом. Начало Гражданской войны Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А.Линкольна 

. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического успеха 

США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: гoсподство трестов, финансовая олигархия. США- президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на крепление гражданского 

общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 

дубинки», «дипломатия доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 

 

 

 

 

 

10  класс 

 

«Россия в последней четверти  XIX в.»  

Внутренняя политика Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Контрреформы. 

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика. 

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской 

промышленности. 

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство. Разночинная интеллигенция. Усиление расслоения крестьянства. 

Казачество. Особенности российского пролетариата.  

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России.  

Развитие культуры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные достижения. Критический 

реализм в литературе. Журналистика. Общественно-политическое значение передвижников. «Могучая 

кучка». Русская опера. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.  

 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.  

 

 

 «Новая история» 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, 

демографическом развитии.  
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Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в 

XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Обществознание. 

5 класс 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение.  

Тема 1. «Человек»  
Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – 

биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 

 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность 

– показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

 Учимся общаться. 

Практикум. 
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Тема 2. «Семья»  
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не 

выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

 Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по 

правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное 

время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

 Практикум. 

Тема 3. «Школа»  
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. 

Учись учиться. 

 Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. 

Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация. 

 Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум. 

Тема 4. «Труд»  
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и 

бедность. Богатство обязывает. 

 Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. 

Тема 5. «Родина»  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим свою 

страну. 

 Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. 

Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

 Учимся уважать людей любой национальности. 

Практикум. 
Итоговое повторение (1 час) Основы граждановедения. 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

Введение (1 час) 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12ч) 

            Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная 

личность — какая она? 

      Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

      Учимся узнавать и оценивать себя. 
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      Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и 

та работает». Жизнь человека многогранна... 

      Учимся правильно организовывать свои занятия. 

      На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные 

и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру, цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

Практикумы по темам 

Тема 3. Нравственные основы жизни (8 часа) 

Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся делать добро 

      Учимся делать добро. 

      Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

      Учимся быть терпимыми. 

    Человек и человечность  . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 

Практикумы по темам. 

 Повторение и обобщение материала курса обществознания.(3 часа) 

 

 

7 класс 

Введение –  час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).                                                                                 

     Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры.                                                                                                                                                               

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.                                                                                                             

 Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость.                                                                                                                                                                              

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.                                                                           
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   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.                                                                                              

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                       

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (12 часов).  

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен.                                                                                                                                                 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, 

влияющие на производительность труда.                                                                                                                                                            

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.                                                          

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. 

Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства.                                                                                                  

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.                                                                   

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют.                                                                                                                                    

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (6 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.                                                                                                   

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой.                                                                                                                                                                              

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в 

защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

 

8 класс 

 

 

Вводный урок (1 ч.)   Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (7 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — 
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специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, еѐ виды. 

Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? 

Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество 

в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (9 ч.) 

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия 

морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, еѐ значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учѐного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (14 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.  

Итоговое повторение. (3 ч.) 

 

 

 

9 класс. 

 

 
Раздел 1. Социальная сфера                                                                                                                                                    

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 
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Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли 

в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Раздел 2.Политика                                                                                                                                                 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Называть основные признаки права. Объяснять отличие права от других социальных норм. 

Комментировать некоторые определения права. 

Характеризовать основные понятия. Объяснять, почему важно знать, в чьих руках находится власть в 

государстве. Доказывать свою точку зрения. Раскрывать смысл положения «Право выше власти» 

Называть факторы возникновения государства. Раскрыть смысл определений понятия «государство». 

Объяснять, с какими явлениями общественной жизни связано возникновение и развитие правового 

государства. Государство как основной политический институт. 

Гражданское общество. Признаки государства. Функции государства. Типы государств. Структура 

гражданского общества. Признаки гражданского общества. Причины возникновения гражданского 

общества, условия возникновения и развития гражданского общества. Условия формирования 

гражданского государства. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. 

 

 

 

 

10 класс 

 

 

Введение. Основные сферы общественной жизни. (1 час) 
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Тема 1. Право (31 час) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

Тема 2. Современный терроризм,  понятие, сущность, разновидности» (6 часов) 

    Сущность и идеология современного международного терроризма.. международное сотрудничество в 

противодействии терроризму. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН.Международная 

стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. Международный опыт 

профилактики терроризма. 
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    Виды экстремистких идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. Идеология крайнего 

национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. 

Идеология ваххабизма. Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие 

и др.) 

 

 

 

 

 

2.2.6. Математика. 

5 класс 

 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

 

1. Письменное деление на трехзначное число 

Использовать алгоритм письменного деления многозначного числа на трехзначное. Объяснять, как 

выполнено деление многозначного числа на трехзначное  

Составлять план действий и определять наиболее эффективные способы решения задачи. 

 
2. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. Шкалы 

и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

 

3.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

 

4. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. 

Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами 

 

5. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

 

6. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 
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7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

8. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями 

 

9. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертѐжный треугольник. Измерение 

углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 

построение углов. 

10. Повторение  

 

 

6 класс 

 

 

1. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями 

2. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертѐжный треугольник. Измерение 

углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 

построение углов. 

3. Делимость чисел  
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

 Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с 

обыкновенными дробями. 

4.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о 

наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Решение текстовых задач. 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

5. Умножение и деление обыкновенных дробей 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и 

решения основных задач на дроби 

6. Отношения и пропорции 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о прямой и 

обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и 

площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. 

7. Положительные и отрицательные числа 
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Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический 

смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучаюшегося 

Выражения, тождества, уравнения–22 часа 

Числовые выражения и выражения 

с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и 

его корень, линейное уравнение. 

Решение задач методом 

уравнений. Статистические 

характеристики. Повторение курса 

математики 6 класса. Контрольная 

работа № 1, 2.  

 

 Находить значения числовых выражений, а также выражений с 

переменными при указанных значениях переменных.  

 Использовать знаки  >,<,  считать и составлять двойные 

неравенства.  

 Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности 

выражений.  

 Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а 

также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

 Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, 

интерпретировать результат.  

 Использовать простейшие статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях 

Функции–12 часов 

Функция, область определения 

функции, Способы задания 

функции. График функции. 

Функция у=кх+bи еѐ график. 

Функция у=кхи еѐ график. 

Контрольная работа № 3. 

 Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции.  

 По графику функции находить значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную задачу.  

 Строить графики прямой пропорциональности и линейной 

функции, описывать свойства этих функций.  

 Понимать, как влияет знак коэффициентакна расположение в 

координатной плоскости графика функции        у = кх, где к ≠ 0, как 

зависит от значенийк и b взаимное расположение графиков двух 

функций вида у=кх + b. 

 Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых 

формулами вида    у =кх, где к≠0, у=кх+Ь 

Степень с натуральным показателем –14 часов 

Степень и еѐ свойства. 

Одночлены. 

Контрольная работа №4. 

 Вычислять значения выражений вида а
n
, где а — произвольное 

число, n — натуральное число, устно и письменно, а также с 

помощью калькулятора.  

 Формулировать, записывать в символической форме и обосновы-

вать свойства степени с натуральным показателем.  

 Применять свойства степени для преобразования выражений.  

 Выполнять умножение одночленов и  

возведение одночленов в степень.  

Строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
. Решать графически 

уравнения   х
2
 = кх + b, х

3
 = кх + b, где к и b — некоторые числа 

 

 

Многочлены – 21 часов 

Сумма и разность многочленов. 

Произведение одночлена и 

многочлена. 

Контрольная работа №5. 

Произведение многочленов. 

Контрольная работа №6. 

 

 Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена.  

 Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение 

одночлена на многочлен и многочлена на многочлен.  

 Выполнять разложение многочленов на множители, используя 

вынесение множителя за скобки и способ группировки.  



223 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Применять действия с многочленами при решении разнообразных 

задач, в частности при решении текстовых задач с помощью 

уравнений 

Формулы сокращѐнного умножения – 26 часов 

Квадрат суммы и квадрат 

разности. 

Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

Контрольная работа №7. 

Преобразование целых 

выражений. 

Контрольная работа №8. 

 Доказывать справедливость формул сокращѐнного умножения, 

применять их в преобразованиях целых выражений в многочлены, 

а также для разложения многочленов на множители.  

 Использовать различные преобразования целых выражений при 

решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении значений некоторых выражений с 

помощью калькулятора 

Повторение – 7 часов 
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Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 

8. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных 

чисел. 

9. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 
Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

10. Решение уравнений 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение 

линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 

11. Координаты на плоскости 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного треугольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков 

и диаграмм. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

 

 

 

 

 

2.2.7. Алгебра. 

7 класс 
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8 класс 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучаюшегося 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и 

признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение 

треугольника по трем элементам. 

 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника 

и еѐ следствие о внешнем угле треугольника, проводить 

классификацию треугольников по углам;  

формулировать и доказывать теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неѐ, теорему о неравенстве 

треугольника;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных треугольников);  

формулировать определения расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на 

вычисления, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника и 

расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные случаи. 

Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый 

многоугольник, четырехугольник. 

Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральна 

симметрия. 

Объясняют, какая фигура называется многоугольником, называют 

его элементы; знакомятся с понятиями периметра многоугольника, 

выпуклого многоугольника; выводят формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника, находят углы многоугольников, их 

периметры. 

Знакомятся с опр-ями параллелограмма и трапеции, видами 

трапеций, формулировками свойств и признаков параллелограмма 

и равнобедренной трапеции,  учатся их доказывать и применять 

при решении задач. Выполняют деление отрезка на n равных частей 

с помощью циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной трапеции  Решают задачи на 

постр четырехугольников 

Знакомятся с   частными видами параллелограмма: 

прямоугольником, ромбом и квадратом, с формулировками их 

свойств и признаков. Доказывают изученные теоремы и применяют 

их при решении задач типа 401 – 415.  

Усваивают определения симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 

Строят симметричные точки и распознают фигуры, обладающие 

осевой симметрией и центральной симметрией. 

Площадь  

Понятие площади 

многоугольника. Площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Усваивают основные свойства площадей и формулу для 

вычисления площади прямоугольника. Выводят формулу для 

вычисления площади прямоугольника и используют ее при 

решении задач типа 447 – 454, 457. 

 

Заучивают формулы для вычисления площадей параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  доказывают их, а также учат теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.  
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Применяют все изученные формулы при решении задач типа 459 – 

464, 468 – 472, 474. 

 В устной форме доказывают теоремы и излагают 

необходимый теоретический материал. 

 

Усваивают теорему Пифагора и обратную ей теорему, область 

применения, пифагоровы тройки. Доказывают теоремы и 

применяют их при решении задач типа 483 – 499 (находят 

неизвестную величину в прямоугольном треугольнике). 

Повторение – 12 часов 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

обучаюшегося 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств для оценки 

погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы линейных 

неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее 

свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических 

исследований. Сбор и группировка 

статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. 

Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

Формулируют определение и свойства степени с целым 

показателем. Применяют свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. Используют запись чисел в 

стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в окружающем 

мире. 

Приводят примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекают информацию из 

таблиц частот и организовывать информацию в виде 

таблиц частот, строить интервальный ряд. 

Используют наглядное представление статистической 

информации в виде столбчатых и круговых диаграмм, 

полигонов, гистограмм. 

Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный 

трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ 

свойства и график. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод 

интервалов. Четная и нечетная функция. 

Функция у = х
n
. Определение корня n-й 

степени. Вычисление корней n -й степени 

1. Строят график квадратичной функции, находят по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а так- же 

промежутки, в которых функция сохраняет знак 

Моделируют реальные зависимости формулами и 

графиками, читают графики реальных зависимостей. 

Строят речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Используют 

компьютерные программы для построения графиков 

функции 
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Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. 

Обобщают и углубляют сведений об уравнениях. 

Знакомятся с решением уравнений третьей и четвертой 

степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Решают неравенства второй 

степени с одной переменной и их системы на основе 

графических представлений. Решают рациональные 

неравенства методом интервалов. Выполняют 

преобразование уравнений, входящих в систему, вводить 

новую переменную, интерпретировать и оценивать 

результат. Применяют системы уравнений при решении 

задач. Оценивают достоверности и интерпретация 

результата решения  

Повторение –  12 часов 

 

10  класс  

 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

обучаюшегося 

Уравнения и неравенства с одной переменной  (4 ч) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью 

систем уравнений второй степени. 

Обобщают и углубляют сведений об уравнениях. 

Знакомятся с решением уравнений третьей и 

четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной 

переменной. Решают неравенства второй степени с 

одной переменной и их системы на основе 

графических представлений. Решают рациональные 

неравенства методом интервалов. Выполняют 

преобразование уравнений, входящих в систему, 

вводить новую переменную, интерпретировать и 

оценивать результат. Применяют системы 

уравнений при решении задач. Оценивают 

достоверности и интерпретация результата решения  

Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график. 

Графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. Неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Вырабатывают умение графически решать системы 

уравнений; применять способ подстановки; решать 

задачи с помощью систем уравнений второй 

степени; графически иллюстрировать множества 

решений некоторых систем неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Прогрессии (20 ч) 

Последовательности. Арифметическая 

прогрессия. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии. Бесконечно 

убывающие геометрические прогрессии. 

Вырабатывают умение использовать индексное 

обозначение; применять формулы n-го члена и 

суммы n-членов арифметической и геометрической 

прогрессий для выполнения упражнений. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (18 ч) 
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Примеры комбинаторных задач. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Относительная частота 

случайного события. Вероятность 

равновозможных событий. 

Вырабатывают умение различать понятия 

«размещение» и «сочетания»; определять о каком 

виде комбинаций идет речь в задачах; решать 

задачи, в которых требуется составлять те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число; 

вычислять вероятность случайного события при 

классическом подходе. 

2.  

Повторение –  36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8.Геометрия 

7 класс 

 

 

 

 

№п/

п 
Тема урока 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

виды деятельности на основе восприятия 

элементов действительности 

виды деятельности с 

практической (опытной) 

основой: 

Глава I. Начальные геометрические сведения (15 часов) 

 Прямая и отрезок. Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Сбор и классификация материала 

Формулировка  вывода и итогов урока 

Измерение величин 

 Луч и угол. Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Объяснение наблюдаемых явлений 

Формулировка  вывода и итогов урока 

Измерение величин 

 Сравнение отрезков и 

углов. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Анализ проблемных ситуаций Формулировка  

вывода и итогов урока 

Измерение величин 

 Измерение отрезков. Самостоятельная работа с 

маршрутными листами 

Сбор и классификация материала 

Формулировка  вывода и итогов урока 

Измерение величин 

 Измерение углов Самостоятельная работа с 

маршрутными листами 

Просмотр и анализ презентаций Измерение величин 

 Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 

 Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

Объяснение наблюдаемых явлений.                                   

Анализ чертежей к задачам 

Формулировка  вывода и итогов урока 

   Моделирование и 

конструирование 

 Смежные и вертикальные 

углы 

Составление плана Объяснение наблюдаемых явлений Измерение величин 

 Перпендикулярные 

прямые. 

Составление плана Объяснение наблюдаемых явлений Моделирование и 

конструирование 

 Решение задач по теме: 

«Начальные 

геометрические сведения» 

 Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

Сбор и классификация материала                         

Анализ чертежей к задачам 

Разработка методов 

проверки 

 Контрольная работа №1 

«Основные свойства 

простейших 

геометрических фигур» 

Обобщение и систематизация 

имеющихся знаний 

 Выявление и устранение 

ошибочных рассуждений 
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Глава II. Треугольники (31 часов) 

 Треугольники Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

 Анализ чертежей к задачам  

 Первый признак равенства 

треугольников. 

Слушание объяснений учителя Просмотр и анализ презентаций Выявление и устранение 

ошибочных рассуждений 

 Перпендикуляр к прямой  Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

Объяснение наблюдаемых явлений Моделирование и 

конструирование 

 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Вывод, доказательство и анализ 

материала 

Формулировка  вывода и итогов урока Измерение величин 

 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Вывод, доказательство и анализ 

материала 

Просмотр и анализ презентаций Разработка методов 

проверки 

 Решение задач по теме 

«Свойства 

равнобедренного 

треугольника» 

 Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

Анализ проблемных ситуаций Формулировка  

вывода и итогов урока 

Моделирование и 

конструирование 

 Второй  признак 

равенства треугольников. 

Слушание объяснений учителя Анализ чертежей к задачам Выявление и устранение 

ошибочных рассуждений 

 Решение задач на 

применение второго 

признака равенства  

треугольников. 

Самостоятельная работа с 

маршрутными листами 

Объяснение наблюдаемых явлений Разработка новых 

вариантов решения 

 Третий признак равенства 

треугольников 

Слушание объяснений учителя Анализ чертежей к задачам Формулировка  

вывода и итогов урока 

Выявление и устранение 

ошибочных рассуждений 

 Решение задач на 

применение  признаков 

равенства  треугольников. 

 Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

Анализ проблемных ситуаций Формулировка  

вывода и итогов урока 

Разработка новых 

вариантов решения 

 Окружность Составление плавна Просмотр и анализ презентаций Измерение величин 

 Задачи  на построение Вывод, доказательство и анализ 

материала 

Анализ проблемных ситуаций Измерение величин 

 Решение задач на 

построение 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Объяснение наблюдаемых явлений Моделирование и 

конструирование 

 Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

Закрепление навыков 

решения задач по теме: 

«Треугольники» 

 Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

Просмотр и анализ презентаций 

Формулировка  вывода и итогов урока 

Моделирование и 

конструирование 

  Подготовка к 

контрольной работе 

Систематизация учебного 

материала 

Сбор и классификация материала Разработка методов 

проверки 

 Контрольная работа №2 

«Треугольники» 

Обобщение и систематизация 

имеющихся знаний 

 Выявление и устранение 

ошибочных рассуждений 

Глава III. Параллельные прямые (16часов) 

 Определение 

параллельных прямых. 

Признаки параллельности  

прямых. 

Слушание объяснений учителя Просмотр и анализ презентаций 

Формулировка  вывода и итогов урока 

Построение гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся данных. 

 Решение задач по теме: 

«Признаки 

параллельныхпрямых 

 Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

Анализ проблемных ситуаций Моделирование и 

конструирование 

 Аксиома параллельных 

прямых. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Просмотр и анализ презентаций 

Формулировка  вывода и итогов урока 

Построение гипотезы на 

основе анализа 
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 имеющихся данных. 

 Свойства параллельных 

прямых. 

Вывод, доказательство и анализ 

материала 

Объяснение наблюдаемых явлений Разработка новых 

вариантов решения 

 Решение задач по теме 

«Свойства параллельных 

прямых», самостоятельная 

работа по теме: «Свойства 

параллельных прямых» 

 Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

Просмотр и анализ презентаций  

Анализ проблемных ситуаций 

Моделирование и 

конструирование 

 Контрольная работа №3 

«Параллельные 

прямые» 

Обобщение и систематизация 

имеющихся знаний 

 Выявление и устранение 

ошибочных рассуждений 

Повторение курса геометрии за 7 класс (6 часов) 

 Повторение темы 

«Начальные 

геометрические сведения» 

Самостоятельная работа с 

маршрутными листами 

Анализ проблемных ситуаций Моделирование и 

конструирование 

 Повторение темы 

«Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник» 

 Решение текстовых количественных и 

качественных задач 

Просмотр и анализ презентаций 

Формулировка  вывода и итогов урока 

Разработка новых 

вариантов решения 

 Повторение темы 

«Прямоугольный  

треугольник.   

Систематизация учебного материала Сбор и классификация материала Разработка методов 

проверки 

 Повторение темы 

«Параллельные прямые» 

Систематизация учебного материала Просмотр и анализ презентаций Разработка методов 

проверки 

 Итоговая контрольная 

работа по геометрии 

Обобщение и систематизация 

имеющихся знаний 

  классификация материала Выявление и устранение 

ошибочных рассуждений 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучаюшегося 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и 

признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о внешнем угле треугольника, 

проводить классификацию треугольников по углам;  

формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неѐ, теорему о неравенстве треугольника;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с 

углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников);  

формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; 

решать задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на 

построение исследовать возможные случаи. 
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Четырехугольники 

Многоугольник, 

выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные 

и описанные 

многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Параллелограмм, его 

свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Осевая и центральна 

симметрия. 

Объясняют, какая фигура называется многоугольником, называют его элементы; знакомятся с понятиями 

периметра многоугольника, выпуклого многоугольника; выводят формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника, находят углы многоугольников, их периметры. 

Знакомятся с опр-ями параллелограмма и трапеции, видами трапеций, формулировками свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции,  учатся их доказывать и применять при решении задач. 

Выполняют деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной трапеции  Решают задачи на постр четырехугольников 

Знакомятся с   частными видами параллелограмма: прямоугольником, ромбом и квадратом, с формулировками 

их свойств и признаков. Доказывают изученные теоремы и применяют их при решении задач типа 401 – 415.  

Усваивают определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Строят симметричные точки и распознают фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. 

Площадь  

Понятие площади 

многоугольника. Площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Усваивают основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. Выводят 

формулу для вычисления площади прямоугольника и используют ее при решении задач типа 447 – 454, 457. 
 

Заучивают формулы для вычисления площадей параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  доказывают их, а также учат теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу.  Применяют все изученные формулы при решении задач типа 459 – 464, 468 – 472, 

474. 
 В устной форме доказывают теоремы и излагают необходимый теоретический материал. 

 

Усваивают теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки. Доказывают 

теоремы и применяют их при решении задач типа 483 – 499 (находят неизвестную величину в прямоугольном 

треугольнике). 

Повторение – 12 часов 
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9 класс 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

обучаюшегося 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 
Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Значение 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30
0
, 

45
0
 и 60

0
. 

Формулируют определения синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30
0
,  60 и  45, 

метрические соотношения. Доказывают основное 

тригонометрическое тождество, решают задачи. 

Применяют все изученные формулы, значения синуса, 

косинуса, тангенса, метрические отношения при решении 

задач 

Окружность  

Взаимное расположение 

прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки 

треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Знакомятся с возможными случаями взаимного 

расположения прямой и окружности, с определением 

касательной, свойством и признаком 

касательной. Доказывают их и применяют при решении 

задач типа 631, 633 – 636, 638 – 643, 648, выполнять задачи 

на построение 

Распознают, какой угол называется центральным и какой 

вписанным, как определяется градусная мера дуги 

окружности. Формулируют теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. Доказывают эти теоремы и 

применяют при решении задач типа 651 – 657, 659, 666 

Определяют, какая окружность является вписанной в 

многоугольник и какая описанной около многоугольника, 

формулируют теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около 

треугольника, свойства вписанного и описанного 

четырехугольников. Доказывают эти теоремы и применяют 

их при решении задач типа 689 – 696, 701 – 711. 

Векторы 
Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным 

векторам.  

 

Учатся  изображать и обозначать векторы, откладывать от 

данной точки вектор, равный данному, объяснить, как 

определяется сумма двух и более векторов, строить сумму 

двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить 

разности двух данных векторов двумя способами, 

доказывать законы сложения векторов,  доказывать свойства 

умножения вектора на число, доказывать правила действий 

над векторами с заданными координатами 

 

Формулируют  законы сложения векторов, определение 

разности двух векторов; какой вектор называется 

противоположным данному, какой вектор называется 

произведением вектора на число, свойства умножения 

вектора на число, какой отрезок называется средней линией 

трапеции; 

Формулируют и доказывают теорему о средней линии 
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трапеции; 

 

3. Знакомятся с координатным методом решения задач на вы-

числение и доказательство; 

Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач. 

Формулируют теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам, правила действий над векторами 

с 

заданными координатами 

 

Называют формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора 

и расстояния между двумя точками, уравнения окружности и 

прямой 

 

Усваивают применение формулы для нахождения координат 

вектора через координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками, выводить формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, координат середины 

отрезка, строить окружности и прямые, заданные 

уравнениями, решать геометрические задачи координатным 

методом. 

Повторение –  4 часа 

 

 

 

 

10 класс 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

обучаюшегося 

Метод координат (4 ч) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач. 

Формулируют теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 

заданными координатами 

 

Называют формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками, уравнения окружности и 

прямой 

 

Усваивают применение формулы для нахождения координат 

вектора через координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками, выводить формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, координат середины отрезка, 

строить окружности и прямые, заданные уравнениями, решать 

геометрические задачи координатным методом. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (20 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение 

Развивают умение применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач. 
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треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

 

Находят синус и косинус любого угла от 0° до 180° с 

помощью единичной полуокружности. Доказывают теоремы 

синусов и косинусов и выводят еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус 

угла между ними). Этот аппарат применяют к решению 

треугольников. 

Формулируют теорему о скалярном произведении векторов  

как в физике (произведение длин векторов на косинус угла 

между ними). Усваивают свойства скалярного произведения и 

его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   

прочных   навыков   в   применении тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач.  

 

Длина окружности и площадь круга (17 ч) 
Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная 

в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

 

Расширяют знания о многоугольниках; рассматривают 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для 

их вычисления. В начале темы дают определение правильного 

многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в 

него. С помощью описанной окружности решают задачи о 

построении правильного шестиугольника и правильного 12-

угольника, если дан правильный п-угольник. 

Называют формулы, выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной в него окружности через 

радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга.  

Движения (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. 

Поворот. Наложения и движения. 

 

Усваивают  понятия движения и его свойства, с основными 

видами движений, с взаимоотношениями наложений и 

движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   

плоскости   на   себя, сохраняющее расстояние между 

точками.  Усваивают построении образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 

примерах показывают применение движений при решении 

геометрических задач. Понятие наложения относится в 

данном курсе к числу основных понятий. Доказывают, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно.  

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Предмет стереометрия. Многогранник. 

Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 

 

Знакомятся с многогранниками; телами и поверхностями 

вращения. 

 

Повторение –  9 часа 
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2.2.9. Информатика и ИКТ. 
 

7 класс 

1. Введение в курс информатики 

Информация. 

Формы представления информации. 

Свойства информации. 

Информационные процессы. 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. 

Программы и техника для людей с ОВЗ. Программа Jaws 

Клавиатура компьютера. « 

3. Программы и файлы. Файловая система 

Файлы и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера. 

8  класс 

1.  Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. 

Сохранение и печать документов. 

Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

2.  Коммуникационные технологии Информационные ресурсы Интернета. 

Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

3.  Информация и информационные процессы Информация в неживой и живой природе. 

Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. 

Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знания 

9  класс 

1.  Кодирование и обработка текстовой и графической информации и звука, цифрового, фото и видео 

информации 

Кодирование графической и текстовой информации. 

Кодирование и обработка звука, фото и видео информации. 

Двоичная система счисления. 

2.  Кодирование и обработка числовой информации 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков (для слабовидящих учащихся). 

Основные параметры диаграмм. 

3.  Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система имен). 

Человек: информация и информационные 

процессы. Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Измерение информации. Наименьшая 

единица измерения информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная 

память. Долговременная память. 

Контрольная работа. 

«Компьютер как универсальное устройство обработки информации» 

Программное обеспечение компьютера. 

Файлы и файловая система. Работа с файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера. Операционная 

система. Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 
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Контрольная работа. 

«Программное обеспечение компьютера» 

Технология обработки текстовой информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Контрольная работа. 

«Технология обработки текстовой информации» 

10 класс 

1.  Алгоритмизация и основы объектноориентированного визуального программирования 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. 

Способы записей алгоритмов. 

Формальное исполнение алгоритмов. 

Тип, имя и значение переменной. 

Присваивание. 

Функции в языках алгоритмического программирования. 

2.  Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. 

Модели материальные и модели информационные. Моделирование, формализация и визуализация. Основные 

этапы разработки и исследования моделей на ПК. 

3.  Логика и логические основы компьютера 

Формы мышления: понятие, высказывание, умозаключение. 

Логические переменные, логические операции: умножение, сложение и отрицание. Логическое выражение. 

Определение истинности логического выражения. Упрощение логических выражений, законы алгебры логики. 

Логическая задача. 

Базовые логические элементы, функциональная схема. 

4.  Информационное общество и информационная безопасность 

Информационное общество. 

Информационная культура. 

Перспективы развития ИКТ. 

Формы мышления: понятие, высказывание, умозаключение. Содержание и объем понятия, истинность, ложность 

высказывания. Логические переменные, логические операции: умножение, сложение и отрицание. Логическое 

выражение. Определение истинности логического выражения. Построения таблиц истинности логического выражения. 

Упрощение логических выражений, законы алгебры логики. Логическая задача. Базовые логические элементы, 

функциональная схема. 

Контрольная работа. 

«Основы логики и логические основы компьютера» 

Алгоритмизация и программирование. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации 

деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как 

формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.2.10. География. 

5 класс 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (4 ч)  

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный 

этап научных географических исследований. 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (5 ч)  

Земля  – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Практикум. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».  

Тема 3. План и карта (11 ч)  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 
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План местности. Ориентирование  и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 

Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод 

изучения географических объектов и процессов. 

Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 2. 

Топографический диктант. 3. Составление описания местности по планам и картам.  

Тема 4. Человек на Земле (3 ч)  

Заселение человеком Земли.  Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные города. 

Сравнение стран мира по политической карте. 

Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц. 2. 

Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков.  

Тема 5. Литосфера – твѐрдая оболочка Земли (11 ч)  

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности  на литосферу. 

Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 3. Разработка правил 

безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по плану.  

 

6 класс 

 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (12 ч)  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. Части 

гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой 

круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. Мировой океан, его 

части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, 

проливы. Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для 

определения географического положения и описания морей, океанов. Методы изучения океанских 

глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны. 

Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная 

система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. Равнинные и 

горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки 

мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площадей водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и 

рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и 

водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное использование. Описание озера по 
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карте. Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия 

возникновения, распространение. Покровные и горные ледники. Качество воды и здоровье людей. 

Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные 

памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом.  

Практикум. 1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 2. Описание по карте 

географического положения одной из крупнейших рек Земли. 3. Описание озера по плану 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 ч) 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, еѐ 

границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в 

тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и еѐ 

определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха. Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца 

над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. Атмосферное давление, 

единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного давления от температуры воздуха и 

высоты местности над уровнем моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с 

высотой. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели 

силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная 

влажность. Гигрометр. Облачность и еѐ влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и 

деятельность человека. Метеорологические приборы и инструменты. Погода. Элементы и явления 

погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, тропические, 

экваториальные; условия их формирования и свойства. Климат и климатические факторы. Отличие 

климата от погоды. Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических условий на 

здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Охрана воздуха — охрана 

жизни. Пути повышения качества воздушной среды.  

Практикум. 4. Построение и анализ розы ветров.  

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч) 
Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. 

Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира 

Земли, приспособление организмов к среде обитания. Человек — часть биосферы. Этапы 

взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и 

природы. Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв. Условия 

образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей местности. 

Описание почвы. Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть 

биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. Сохранение человечеством 

биоразнообразия на Земле. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (7 ч)  

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической оболочки и 

взаимосвязи между еѐ составными частями. Понятие «природный комплекс». Свойства географической 

оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития 

географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и азональные 

природные комплексы. Понятие «природная зона». Природные зоны — зональные природные 

комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон Земли. Понятие 

«культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов — природный, промышленный, 

сельскохозяйственный. Природное наследие. Положительное и отрицательное влияние человека на 

ландшафт.  

Практикум. 5.Описание природной зоны Земли по географическим картам. 
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           7 класс 

 

Введение (3 ч)  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты.  

Практикум. 1. «Описание одного из видов ООТ (по выбору) по плану». 

Тема 1. Население Земли (8 ч)  

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые 

семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и сельские поселения. Различие 

городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и 

сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. Географическая исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, 

размещение и средняя плотность.  

Практикум. 2. «Определение на карте крупнейших городов мира». 3. «Самые многонаселенные страны 

мира»». 

Тема 2. Природа Земли (20 ч) 

 Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии 

земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на 

карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Складчато-

глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. 

Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. Растительный и животный мир Земли. 

Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 

растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий 

флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв.  

Практикум. 4. "Обозначение на контурной карте платформ и горных систем" 5. "Закономерности 

размещения полезных ископаемых" 6. Анализ карты "Климатические пояса и области Земли" 7. 

"Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли"  

Разработка проекта "Земля- уникальная планета" 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (8 ч)  
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение 

природных зон под воздействием человека. Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. 

Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы 

океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и 

охрана Мирового океана. 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и стран. 

Описание материка. Описание страны. Практикум. Установление сходства и различия материков на 

основе карт и рисунков учебника. Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части 

света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение 

стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран.  

Практикум. 8. "Установление смены природных зон. Описание природных зон" 9. «Сравнение 

океанов» 

Тема 4. Материки и страны (29 ч)  

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. 

Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности 

климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История 

освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира.  
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Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании».  

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние 

точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный 

хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на 

восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие 

органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. Антарктида: образ материка.  

 

 

 

 

 

Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и 

животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы 

Антарктиды.  

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду?».  

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная 

река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина 

многих культурных растений. Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Северная Америка: 

образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение 

земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние 

воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. 

Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская 

Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры 

мировой экономики и культуры.  

Практикум. 10. "Обозначение на контурной карте изучаемых объектов" 11. «Описание Амазонки» 12. 

«Описание страны Южной Америки (по выбору) по плану». 13. «Описание страны Северной Америки 

(по выбору) по плану». 
 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

Тема 1. Материки и страны (22 ч)  

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. 

Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные 

природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат 

материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера 

материка. Природные зоны. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, 

Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы.  

Практикум. 1. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по выбору). 

2. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов Азии. 3. 

Составление по картам сравнительного географического описания стран (по выбору). 

Тема 2. Россия в мире (7ч)  
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Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории России. 

Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная граница России. Россия 

на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное время. Летнее 

время. Линия перемены дат. Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 

Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. 

Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников.  

Практикум. 4. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 5. Определение 

разницы во времени на карте часовых поясов.  

Тема 3. Россияне (11 ч)  
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный естественный 

прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы воспроизводства. Численность 

населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. Демографические потери. 

Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в 

отношении мигрантов. «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России.  

 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. Этнос. Этническая 

территория. Этническая структура регионов России. Россия — многонациональное государство. 

Национальный состав. Языковая семья. 

  Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. Размещение 

населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы 

поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и 

сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности.  

Практикум. 6. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 7. Анализ карты 

народов России.  

Тема 4. Природа (18 ч)  
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха 

складчатости. Геологическая карта. Особенности рельефа России. Тектонические структуры. 

Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура 

поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. 

Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Полезные 

ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения полезных 

ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории 

России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.  

Практикум. 8. Определение и нанесение на карту основных месторождений полезных ископаемых.  

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиация. 

Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной 

радиации по сезонам года. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 

Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Влияние на климат. России ее 

географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности 

России. Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и 

жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном 

строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

 Практикум. 9. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 10. Оценка 

климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности населения.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам 

океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 
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человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей.  

Практикум. 11. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек 

в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера России. Распространение озер. Крупнейшие 

озера. Типы озер России. Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. 

Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские 

пути России. Морские порты.  

Практикум. 12. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление 

возможностей ее хозяйственного использования.  

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический 

состав и структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и 

почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края.  

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (10 ч) 
 Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно- хозяйственная зона». 

Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства.  

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. Лесные зоны. 

Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной 

зоны. 

 

 Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных 

ресурсов России. Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. 

Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. Субтропики. 

Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и хозяйства в горах.  

Практикум. 13. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.  

 

9 класс 

 

Повторение (3 часа) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Зональность в природе и 

жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно- хозяйственная зона». Занятия людей в 

различных природных зонах. 

Тема 1. Хозяйство (25 ч)  
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура 

хозяйства своей области, края. Типы предприятий.  

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-

энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности. 

Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и 

пути их решения. Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. Географическая 

исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, 

влияющих на размещение (на примере ГЭС). Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. 

Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека.  

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной металлургии.  
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Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения.  

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

 Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической промышленности. Связь 

химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической промышленности на 

окружающую среду. Пути решения экологических проблем. Лесопромышленный комплекс. Состав 

лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая 

обработка древесины. Целлюлозно- бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного 

комплекса. Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. 

Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. Животноводство. Особенности животноводства России . 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего 

района. Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой 

промышленности.  

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — 

страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта.  

 

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные 

и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена 

транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические 

проблемы. Особенности транспорта своей местности.  

Практикум. Составление характеристики транспорта России   

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. Территориальная 

система обслуживания. Географическая исследовательская практика: Особенности развития сферы услуг 

своей местности.  

Тема 2. Наше наследие (6 ч) 

 Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации общества. Влияние 

мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-территориальные и социально-

экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное 

и культурное наследие России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество 

жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природного и культурного 

наследия России — наш нравственный долг». 

Регионы России (13 ч)  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. 

Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям 

и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные 

регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно- Сибирская равнины. Урал и 

горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. Влияние 

особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая безопасность России.  

Тема 3. Центральная Россия (21 ч)  
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия — историческое ядро 

Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и 

занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного 

и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. Центральный район. 

Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные 

промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. Москва — столица 

России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье Волго-Вятский район. Своеобразие 
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района. Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.  

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников информации.  

 

 

10 класс 

 

Тема 1. Важнейшие межотраслевые комплексы  

Топливно-энергетический комплекс, его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Размещение основных 

топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. Современные проблемы ТЭК. Роль экспорта 

энергоносителей в экономике страны. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная и газовая промышленность. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их использования. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

 

 

 

 

 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля 

различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую 

среду. 

Практические работы. 1. Составление характеристики топливной промышленности 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. Состав и значение 

комплексов. 

М е т а л л у р г и ч е с к и й  комплекс, с о с т а в  и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их географические 

следствия. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. 

Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химико-лесной комплекс, состав и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Ведущая роль 

химической промышленности в составе комплекса. Главные факторы размещения предприятий химико-

лесного комплекса, их изменение под влиянием НТР. 

Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс и охрана окружающей среды. 
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Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 2. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 3. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий. 4. Составление характеристики одой из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

Агропромышленный комплекс (АПК), место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими 

комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение 

сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. Основные направления использования 

земельных ресурсов. Земледелие и животноводство. Легкая и пищевая промышленность. 

Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа. 5. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. Недостаточный 

уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный 

транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные ПУТИ, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. 

Проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный 

комплекс и окружающая среда. 

 

 

 

 

 

География крупных регионов России  

Тема 2. Общественная география крупных регионов России.  

Районирование — важнейший метод географической науки. Различные варианты районирования. 

Экономическое районирование. Хозяйственная специализация территорий. Географическое разделена 

труда. Районирование России: принципы, факторы сетки районов. Федеральные округа. Проблемы 

районирования России. 

Практическая работа.  6. Обозначение на контурной карте экономических районов России 

Тема 3.  Западный макрорегион —Европейская Россия 

Географическое положение на западе России. Место и роль Европейской России в хозяйстве России. 

Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия — основа формирования территории 

Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Проблемы социально-

экономического развития. 
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Центральная Россия. Состав района. Выгоды географического положения — важнейший фактор паз-

вития. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Центральная Россия — очаг русской национальной 

культуры. «Дикое поле», засечные полосы и' заселение южной части региона, высокая численность и 

плотность населения. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. 

Городские агломерации. Количество и качество трудовых ресурсов. 

Исторически сложившийся высокий уровень территориальной концентрации науки и 

обрабатывающей промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. Специализация 

на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая и 

текстильная промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. 

Роль пригородного сельского хозяйства. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутри 

региональные различия. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Московский столичный регион, его 

экономические, социальные и экологические проблемы. 

Нижний Новгород: географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская 

ярмарки. Очаги старинных промыслов. Современность и проблемы древних русских городов: Новгорода, 

Владимира, Пскова, Смоленска. 

Европейский Северо-Запад. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности географического положения 

района. 

Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-

Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии района. Высокоразвитая 

наука. Отрасли ВПК. Специализация на судостроении, станкостроении, приборостроении. Роль Санкт-

Петербурга в исследовании Арктики и Антарктики, освоении Российского Севера. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. 

Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Европейский Север, геополитическое положение на севере Восточно-Европейской равнины, с выходом к 

Северному Ледовитому океану. Влияние географического положения и природных условий на освоение 

территории, Жизнь людей, специализацию.  

 

 

 

 

Природные ресурсы: Минеральные, топливные, лесные и водные. Различия в рельефе и «наборе» 

полезных ископаемы. Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на 

климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Новая алмазоносная 

провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 
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Население: национальный состав, традиции культура. Города региона. Отток населения с Севера, его 

причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса металлургии, химической и лесной промышленности. 

Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского районов. Роль морского транспорта. 

Северный морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны 

природы Севера. Северный военно-морской   флот. Космодром в городе Мирном. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный регион 

России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое положение района. 

Природный амфитеатр. Разнообразные минеральные, агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Высокая плотность населения, очаги его концентрации. Повышенная доля сельского населения. 

Этническое разнообразие. Христианство и ислам. Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. Ведущая 

роль региона в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития морского и 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификация сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. Цветная металлургия. Топливно-

энергетический комплекс. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая 

роль рекреационных районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения социально-

экономических проблем республик Северного Кавказа. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Практические работы. 7. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины, вдоль 

«главной улицы России». Роль Волги в территориальной организации населения и хозяйства района. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. 

Сочетание христианства, ислама и буддизма. Развитие нефтегазо- химического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов, пересекающих край, и проблемы их безопасности. 

Гидроэнергетика. АПК — ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. 
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Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. 

Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона.  

Урал. Состав и границы Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала на 

стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль пограничного положения Урала в природе и 

хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и 

полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. 

Заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные полосы расселения, их 

формирование под влиянием речных систем и рельефа. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие 

города Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлурги 

химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские 

города-заводы и современная система расселения в районе. Реконструкция уральской промышленности 

Развитие сельского хозяйства. Отставание развития социальной сферы. 

Практические работы. 8. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 

экологических проблем. 

Тема 4.  Восточный макрорегион — Азиатская Россия 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер размещения 

производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. 

Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Сибирь. Границы Сибири с точки зрения физико-географического и экономического районирования. 

Особенности географического положения — середина России. Экстремальность природных условий. Богатство 

и разнообразие природных ресурсов, легкоранимая природа. 

Влияние природных и экономических условий на особенности заселения и хозяйственного освоения 

территории. Проникновение русских в Сибирь. Низкая численность и плотность населения, особенности 

размещения населения, проблема трудовых ресурсов. Старые и новые города. Проблемы стратегии освоения 

территории: полноценные города или города-времянки. Разнообразие современных форм расселения. Коренное 

население Сибири: религии, традиции и обряды, основные занятия. Проблемы малочисленных народов. 

Место и роль Сибири в жизни страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Западная Сибирь. Географическое положение на западе азиатской части России, между Уралом и 

Енисеем. Оценка природных условий для жизни и быта человека. Богатство и разнообразие природных 

ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 
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Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади региона и в численности 

населения Западной Сибири. Ориентация хозяйства: на добычу и переработку собственных ресурсов. 

 

 

 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные 

направления транспортировки нефти  и газа. Горнодобывающая промышленность. 

Угольная промышленность ее проблемы. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Основные виды транспорта; Транссибирская магистраль, БАМ. Современные проблемы и 

перспективы развития горнодобывающей, угольной промышленности, черной цветной металлургии, 

машиностроения, лесной промышленности, АЦК, транспорта. Научные центры будущие технополисы. 

Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы Западной Сибири. 

Практические работы. 9. Изучение и оценка природный условий Западно-Сибирского региона для 

жизни  человека.  

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение между Западной Сибирью и Дальним 

Востоком в центре азиатской части России. Минеральные ресурсы, руды цветных и редких металлов, 

каменный и бурый уголь. 

Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия для строительства ГЭС. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты 

охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Не соответствие между природными богатствами и 

людскими ресурсами, пути его преодоления. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, 

тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-

бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в 

хозяйстве региона. Перспективы развития горнодобывающей промышленности, металлургии, лесной и 

химической промышленности, машиностроения. 

Транссибирская железная дорога — главная транспортная артерия региона. БАМ -проблемы его 

развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных путей на размещение населения. 

Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно-Забайкальский 

район. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения. 

Границы Дальнего Востока с точки зрения физико-географического и экономического районирования. ЭГП 

Разных частей региона. 
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Этапы освоения территории: русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и русско-

японской границ. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения, его относительная молодость. Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: 

быт, культура, традиции, проблемы. 

 

 

 

 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных 

металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно-

бумажное производство. Характер межресурсных связей, исключающий их одновременное использование. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. 

Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 

агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр 

Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 10. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.  

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, экономических 

и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Тема  5. Население и хозяйство Курганской области  

История заселения территории области Численность и динамика, естественное и механическое движение 

населения; факторы, обусловившие их особенности. Изучение хозяйственной ситуации на территории родного края. 

Состав населения. Расселение русских и представителей других наиболее крупных национальностей по территории 

Зауралья. Культурно-исторические особенности народов, обычаи, традиции, религии.. Типы населѐнных ПУНКТОВ, ИХ 

внешний облик и уровень благоустройства. Качество и уровень жизни. Трудовые ресурсы и структура занятости 

населения. 

Предпосылки развития хозяйства. Отраслевая структура экономики. География важнейших производств; 

факторы, повлиявшие на размещение хозяйства. Проблемы развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, социального комплекса 
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Природно-ресурсный, демографический, производственный потенциал внутриобластных экономических 

районов, промышленных узлов и центров. Место Курганской области в географическом разделении труда. География 

экономических связей  области с другими регионами России и странами. 

Проблемы и перспективы развития Курганской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.11. Биология. 

5  класс 

 

1. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов (5часов) 

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  их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царства живой природы. 

 
2. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Лабораторные работы 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

 
3. Царство Бактерии (2 часа) 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

 
4. Царство Грибы (5 часов) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Шляпочные грибы.   Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

 3. Изучение строения плесневых грибов; 

Демонстрация 
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Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

 
5. Царство Растения (12 часов) 

Ботаника – наука о растениях. 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. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, 

отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. 

Лабораторные работы 

4. Изучение строения водорослей; 

5. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

6. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

7. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

8. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений 

Отпечатки ископаемых растений. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1.Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений. 
 

 

6 класс 

 

 

 

1. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. (12 часов) 

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.  

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

Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.  

Практические работы  
1. Изучение органов цветкового растения;  
2. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
Демонстрация 

Внешнее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. Строение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. Внутреннее строения 

корня.  Микроскопическое строение стебля.  

Лабораторные  работы 
1. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 
волоски.  
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2. Строение почек. Расположение почек на стебле.  
3. Клеточное строение листа 
4. Строение цветка.  

5. Различные виды соцветий.  

6. Многообразие сухих и сочных плодов. 

7. Внутреннее строение ветки дерева. 

 

2. Жизнедеятельность цветковых растений(10 часов) 
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. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Регуляция процессов жизнедеятельности. Космическая роль зеленых 

растений.  

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков 

запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и 

выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторная  работа  

8. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Практические работы 

3. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
4. Вегетативное размножение комнатных растений;  
 

3. Многообразие растений (7 часов) 
Принципы классификации. Классификация растений. Классы Однодольные и Двудольные. Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение.  

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Практические работы 

5.Определение признаков класса в строении растений. 

6.Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного - двух семейств. 

 

4.Среды жизни. Природные сообщества (3 часа) 
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  мир родного 

края. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды.  
 
 
 

 

 

7 класс 

Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука 

зоология и еѐ структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 
1.Живые инфузории. 
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2.Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 
3.Микропрепарат пресноводной гидры. 

4.Образцы коралла. 

5.Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
6.Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
7. Морские звѐзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
2. Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
3. Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Лабораторные и практические работы 
4. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические осо бенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю щие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
5. Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 
1. Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; 
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биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 
8 Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания 

и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы 

размножения, продления рода. 

Демонстрация 
9.Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные и практические работы 
6.Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие 

животных (3 ч) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие 

животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
7.Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат эволюции. 

 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

9.Палеонтологические доказательства эволюции. 
 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населѐнный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу 

Экскурсия 2.Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система 

мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия 3. Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резервное время — 7 ч.__ 
 

 

 

 

8 класс 

Тема 7 кл. Биоценозы (9 ч)  

Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания. 

Потоки энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Воздействие 
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человека и его деятельности на животный мир. Одоашнивание животных. Законы России об охране 

животного мира. Система мониторинга. Охрана и рациональное использование животного мира. 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и 

методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (4 ч) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие 

расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

 

Раздел 3. Строение организма (5 ч) 
Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя 

среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 

окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

 

 

 

 

 

 Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани.  

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат (8 ч) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро_ и микростроение, типы костей. Скелет 

человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 

мышц и сухожилий.  

Обзор мышц. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и 

развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приѐмы оказания 

первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа № 2 

Тема:  Выявление особенностей строения позвонков.  

Практическая работа 1.  

Тема: Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (6 ч) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав 

крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. 

Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина K в свѐртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 
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Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 

Резус - фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа №. 3 
Тема: Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки  

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу Короткова. Приѐмы 

остановки кровотечений. 

Практическая работа 2 

Тема: Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления  

 

Раздел 7. Дыхание (6ч) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания.  

 

 

 

 

 

 

 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулѐз и рак лѐгких. Первая помощь 

утопающему, при удушении и заваливании землѐй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм. 

Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения проходимости 

носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания. 

Практическая работа 3.  

 Тема:Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения  

Раздел 8. Пищеварение (9 ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и 

функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения.  

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (6 ч) 
Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. 
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Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 

микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ѐмкость пищи. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (6 ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 

процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 

типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

 

 

 

9 класс 

 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 

процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 

типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

 

 

 

 

 

 

 Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Демонстрация 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

РАЗДЕЛ 1. Нервная система человека(6 часов) Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Спинной мозг. Строение головного мозга. 

Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг. Передний мозг: промежуточный мозг и большие 

полушария. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Лабораторная работа Изучение строения головного мозга 

РАЗДЕЛ 2. Анализаторы. Органы чувств (6 часов) Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней. Слуховой анализатор. Орган равновесия, мышечное и кожное чувство, 

обонятельный и вкусовой анализаторы. 

Лабораторная работа Изучение строения и работы органа зрения 

РАЗДЕЛ 3. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (7 часов) Вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей нервной деятельности. Врожденные и приобретенные программы поведения. 



259 

 

Сон и сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные 

процессы. Воля, эмоции, внимание  

РАЗДЕЛ 4. Эндокринная система (2 часа) Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней 

секреции 

РАЗДЕЛ 5. Индивидуальное развитие организма (6 часов) 

Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Наследственные и 

врожденные заболевания и заболевания, передаваемые половым путем. Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. Интересы, склонности, способности. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Человек и окружающая среда 

РАЗДЕЛ 6 .Введение (2 часа) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого. 

Экскурсия Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка 

РАЗДЕЛ 7. Молекулярный уровень (11 часов) Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. 

Липиды. Состав и строение белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические 

соединения клетки. Биологические катализаторы. Вирусы.  

РАЗДЕЛ 8. Клеточный уровень (15 часов) 

Клеточный уровень: общая характеристика. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. Ядро. 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Клеточный 

центр. Органоиды движения. Клеточные включения. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. 

Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. 

Автотрофы и гетеротрофы. Синтез белков в клетке. Деление клетки. Митоз. 

Лабораторная работа Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ 9. Организменный уровень (15 часов) Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности 

наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Неполное 

доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Сцепленное наследование признаков. Закономерности изменчивости: 

модификационая 

изменчивость. Норма реакции. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. Основные методы 

селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Практическая работа Выявление изменчивости у организмов 
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10 класс 

 

Повторение изученного в 9 классе (5 ч) 

      Углеводы и липиды.  Белки и нуклеиновые кислоты.  Строение клетки.  Обмен веществ и энергии в 

клетке.  Строение и функции органоидов клетки.  Транскрипция, трансляция. 

 

Тема 1. Организменный уровень (20ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и 

сперматозоида животных. 

Лабораторная работа № 1 «Выявление изменчивости организмов» 

Тема 2.  Генетика человека (3ч)  
Методы изучения наследственности человека. Генеалогический, близнецовый, биохимический, 

цитогенетический, популяционный методы изучения генетики человека. Генотип и здоровье человека. 

Наследственные и врождѐнные заболевания человека  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Основы селекции (5 ч) 

Селекция. Искусственный отбор. Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Тема 4. Основы учения об эволюции (9 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Основные положения 

теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Лабораторная работа №2 «Изучение 

морфологического критерия вида» 

 

Тема 5. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных. 

Тема 6.  Взаимодействие организма и среды (13 ч)  

Экология как наука. Экологические факторы. Влияние экологических факторов на организмы. 

Условия среды. 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Биоценоз и экосистема. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток 

и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы.  

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах, моделей 

экосистем. Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Межвидовые отношения организмов, колебания 

численности организмов. 
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Лабораторная работа №3 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

Лабораторная работа № 4 Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме  

Тема 7. Повторение основных вопросов курса (6 ч)  

Химическая организация. Клеточное строение организмов. Генетика и селекция. Эволюция 

органического мира. Взаимодействие организмов и среды. 

 

 

            2.2.12.Физика 

 

 

7 класс 

 

Введение 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерение физических величин. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения 

стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – гипотезы, измерять 

расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации: 

4. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

5. Модель хаотического движения молекул в газе. 

6. Модель броуновского движения. 

7. Сцепление твердых тел. 

8. Повышение давления воздуха при нагревании. 

9. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

10. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Фронтальные лабораторные работы 

2. Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе  атомной теории 

строения вещества. 

Взаимодействия тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела.  
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Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Неравномерное прямолинейное движение. 

3. Явление инерции. 

4. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

5. Измерение силы по деформации пружины. 

6. Свойства силы трения. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени. 

Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины 

от приложенной силы. Экспериментально находить равнодействующую двух сил. Исследовать зависимость 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Измерять силу всемирного тяготения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

 1. Барометр. 

2. Опыт с шаром Паскаля. 

3. Гидравлический пресс. 

4. Опыты с ведерком Архимеда. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Обнаруживать существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. Исследовать условия плавания тел. 

Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

2. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Измерять работу силы. Измерять мощность. Исследовать условия равновесия рычага. 

Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять 

КПД простых механизмов. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять потенциальную энергию тела, 

поднятого над Землей. 
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8 класс 
 
            
 

Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

2. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Измерять работу силы. Измерять мощность. Исследовать условия равновесия рычага. 

Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять 

КПД простых механизмов. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять потенциальную энергию тела, 

поднятого над Землей. 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Изменение внутренней энергии при совершении работы и теплопередаче. 

3. Теплопроводность различных материалов. 

4. Конвекция в жидкостях и газах. 

5. Теплопередача путем излучения. 

6. Сравнение  удельной  теплоѐмкости различных веществ. 

7. Явление испарения. 

8. Кипение воды. 

9. Постоянства температуры кипения. 

10. Явление плавления и кристаллизации. 

11. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

12. Устройство четырѐхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

13. Устройство паровой турбины 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

4. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

5. Измерение влажности воздуха 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. Исследовать  

явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную 

теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате 
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испарения. Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества.  

 

 

 

 

 

 

 

Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические последствия применения двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

 Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

11. Два рода электрических зарядов. 

12. Устройство и действие электроскопа. 

13. Проводники и изоляторы. 

14. Электризация через влияние. 

15. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

16. Устройство конденсатора. 

17. Источники постоянного тока. 

18. Составление электрической цепи. 

19. Измерение силы тока амперметром. 

20. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной цепи. 

21. Измерение силы тока в разветвлѐнной электрической цепи. 

22. Измерение напряжения вольтметром. 

23. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

24. Реостат и магазин сопротивлений. 

25. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

26. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

7. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

8. Регулирование силы тока реостатом. 

9. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и 

диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на 

участке цепи, электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. Объяснять явления 

нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять правила безопасности при работе с 

источниками тока. 

 

 



265 

 

 

9 класс 

 

Электрические явления  
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля–Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрации: 

27. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной цепи. 

28. Измерение силы тока в разветвлѐнной электрической цепи. 

29. Измерение напряжения вольтметром. 

30. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

31. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение параллельного соединения проводников. 

2. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке 

цепи, электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. Объяснять явления нагревания проводников 

электрическим током. Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока. 

Электромагнитные явления 

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Демонстрации. 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

4. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления намагничивания 

вещества. Исследовать действие электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие 

токов. Изучать принцип действия электродвигателя. 

Световые явления 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Демонстрации. 

1. Источники света. 

2. Прямолинейное распространение света. 

3. Отражение света. 

4. Изображение в плоском зеркале.  

5. Преломление света. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 
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7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линзы. 

9. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

10. Модель глаза. 

 Фронтальные лабораторные работы 

5. Получение изображения при помощи линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. 

Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. Получать изображение с помощью собирающей линзы. 

 Законы взаимодействия и движения тел 

 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.  

 

 

 

 

 

 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

3. Относительность движения. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

6. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

7. Второй закон Ньютона. 

8. Третий закон Ньютона. 

9. Невесомость. 

10. Закон сохранения импульса. 

11. Реактивное  движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

7. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении тела. Измерять 

ускорение свободного падения. Определять пройденный путь и ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от времени. Измерять 

центростремительное ускорение при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Вычислять ускорение тела, силы, действующие на тело, или массу на основе второго закона Ньютона. 

Измерять скорость истечения струи газа из модели ракеты. Применять закон сохранения импульса для 

расчета результатов взаимодействия тел. Применять закон сохранения механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергии тела. 

 Механические колебания и волны. Звук 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

Демонстрации. 

1. Механические колебания. 

2. Механические волны. 
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3. Звуковые волны. 

4. Условия распространения звука. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его 

длины  и амплитуды колебаний. Исследовать закономерности колебаний груза на пружине. Вычислять длину 

волны и скорости распространения звуковых волн. Экспериментально определять границы частоты 

слышимых звуковых колебаний. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 класс 
 
 
 
 
 Механические колебания и волны. Звук 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. 

1. Механические волны. 

2. Звуковые волны. 

3. Условия распространения звука. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать закономерности колебаний груза на пружине. 

Вычислять длину волны и скорости распространения звуковых волн. Экспериментально определять границы 

частоты слышимых звуковых колебаний. 

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

ин7дукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Правило Ленца. 

7. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

8. Устройство генератора постоянного тока. 

9. Устройство генератора переменного тока. 
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10. Устройство трансформатора. 

11. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение принципа действия электродвигателя 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления намагничивания 

вещества. Исследовать действие электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие 

токов. Изучать принцип действия электродвигателя. Экспериментально изучать явление электромагнитной 

индукции. Изучать работу электрогенератора постоянного тока. Получать переменный ток вращением 

катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать свойства электромагнитных волн.  

 

 

 

 

 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового 

и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звѐзд. 

Демонстрации. 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

3. Устойство и действие счѐтчика ионизирующих частиц. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Измерять элементарный электрический заряд. Наблюдать и сравнивать линейчатые спектры. 

Наблюдать треки альфа- частиц в камере Вильсона. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений 

на живые организмы. Рассчитывать энергию связи частиц в ядре. 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, изучение и эволюция Солнца и звѐзд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации. 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.  

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

 Ознакомиться с  созвездиями и наблюдать суточное вращение звѐздного неба. Наблюдать движения 

Луны, Солнца и планет относительно звѐзд. 

 Повторение и обобщение изученного 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): подготовка к 

итоговой аттестации за курс основной школы. 
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2.2.12. Химия. 
 

8 класс 
 
 

1.Введение.   

Учащиеся должны знать (понимать) важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы 

Уметь:  

Характеризовать положение химического элемента в периодической системе; 

Храктеризовать состав вещества по его химической формуле; 

Расчитывать относительную молекулярную массу вещества массовые доли элементов в веществе по его 

химической формуле; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

 

 Химия– наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных учѐных в становлении 

химической науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная масса. Расчѐт массовой доли 

элемента по формуле вещества. 

 Расчетные задачи.  

1. Вычисление молекулярной массы веществ по химическим формулам. 

 

2.Атомы химических элементов.  

Учащиеся должны знать (понимать) важнейшие химические понятия:  ион, изотопы, химическая связь; 

Уметь: объяснять природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической).  

 

    Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, р-элементы). Особенности 

строения электронных оболочек атомов.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента* номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Ионная связь. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.  
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Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Металлическая связь.  

Единая природа химических связей. 

Демонстрации. 

1. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

3.Простые вещества  

Учащиеся должны знать (понимать) важнейшие химические понятия:   

Аллотропия, моль, молярная масса, молярный объем; важнейшие вещества и материалы: основные металлы; 

Уметь:  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

Проводить расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 

— аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, милимолярная и киломолярная 

массы вещества, мили-молярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

Демонстрации 

 

2.Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

 3Модель молярного объема газообразных веществ. 

Расчѐтные задачи 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов »,  « 

постоянная Авогадро».  

4.Соединения химических элементов  

Учащиеся должны знать (понимать) важнейшие химические понятия:   

• важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, массовая и 

объемная доли компонента смеси 

Уметь:  

 • называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона 

. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы 

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 
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называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия.  Кристаллические решетки. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, моле-

кулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Демонстрации 

4 Образцы оксидов, кислот, оснований.солей. 

5Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  

 

Расчѐтные задачи 

3. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

4. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 

4. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 

с- известной массовой долей растворенного вещества. 

5.Тема 2. Изменения, происходящие с веществами.(17ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Способы разделения смесей и их использование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям.  

 
 
 
 
 

9 класс 
 
 

Тема 1. Изменения, происходящие с веществами. 

Количественные отношения в химии. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие 
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воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Демонстрации 

1Способы разделения смесей.  

2.Примеры физических явлений: а) плавление парафина;  б) растворение перманганата калия; г) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания.  

3..Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора (оксида марганца VI) и фермента (каталазы). 

Расчѐтные задачи 

6. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

 7. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей.  

8. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Простейшие операции с веществом. Химический практикум. 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами. 

 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.  

3. Анализ почвы и воды.  

4. Признаки химических реакций, 

 5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

 

Тема 4. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Растворение как физико-химический процесс. Явления, происходящие при растворении веществ — 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

 Диссоциация электролитов в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые 

электролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. Классификация 

ионов и их свойства. Кислоты» их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 
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Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации н химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. Демонстрации 

4.Растворение окрашенных веществ в воде. 

 

Тема 5.Практикум № 2. Свойства растворов электролитов 

6. Ионные реакции.  

7. Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца.  

8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

9. Решение экспериментальных задач. 

Тема 6. Повторение. Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. 
И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 
диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение.  

Лабораторный опыт 
7. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств  

 

Тема 7. Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Метал -

лическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характерис тики химических 

свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней.                                                                                                           

Демонстрации 

8.Образцы сплавов 

9.Взаимодействие металлов и неметаллов        

 Лабораторные опыты 

1.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

2.Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

 
 
 
 
 

10 класс 
 
 
 

Тема 1. Металлы. Повторение 9 кл  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Метал -
лическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 
металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 
Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характерис тики химических 
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свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро -, гидро- и электрометаллургия. 
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Тема 2.Металлы.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические 
свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 
удобрения. 

О б щ а я  х  а  р  а  к  т  е  р  и  с  т  и  к  а  э  л  е  м  е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы  II 
г р у п п ы . Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды 
и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со -
единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 
Применение алюминия и его соединений.  

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 
ряды Fe

2+
 и Fe

3+
. Качественные реакции на Fe

2+
 и Fe

3+
. Важнейшие соли железа. Значение железа, 

его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации 

1.Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

2.Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

3.Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

4. Взаимодействие металлов с неметаллами.  

5. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты включены в тему  «Практикум.  Свойства металлов и их соединений».  

Тема 3.Практикум.  Свойства металлов и их соединений. 

32. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

33. получение и свойства соединений металлов.  

34. Решение экспериментальных задач ан распознавание и получение веществ.  

Тема 4. Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 
особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 
электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. 
Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «неметалл», «металл».  

В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в.  Строение атомов. Простые 
вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 
(галогеноводороды и галогениды). Их свойства. Качественная реакция на хлорид -ион. Краткие 
сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве. 

   С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 
Серная кислота и еѐ соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 

 А з о т. Строение молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. Соли аммония, их свойства и  применение. Оксиды азота (II)и (IV). 
Азотная кислота. Еѐ свойства и применение в народном хозяйстве. Нитраты и нитриты, проблема 
их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  
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 Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Оновные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 
Фосфорные удобрения.  

У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 
углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
Качественная реакция на карбонат-ион. 

 К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 
неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации 

6. Образцы галогенов – простых веществ. 

7. Взаимодействие галогенов с алюминием.  

8. Вытеснение хлором брома и йода из растворов их солей. 
9.Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

10.Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

11.Поглощение углем растворенных веществ или газов. 

 12.Восстановление меди из ее оксида углем.  

13.Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  

14.Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

15. Образцы стекла, керамики, цемента.  

 

Лабораторные опыты 

1. Распознавание солей аммония.  

2. Ознакомление с природными силикатами. 

 3. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Остальные лабораторные работы включены в тему
  «
Практикум по теме «Неметаллы» 

Тема 5.Практикум по теме «Неметаллы» 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода».  

 6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 6.Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия 

органических соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических 

веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота 

как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.  

Демонстрации 

16.Модели молекул метана и других углеводородов. 31.Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.  

17.Образцы этанола и глицерина. 

18. Качественная реакция на многоатомные спирты. 34.Получение уксусно-этилового эфира.  

19.Омыление жира.  

20.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.  
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21.качественная реакция на крахмал.  
22.Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

23.Горение белков (шерсти или птичьих перьев).  

24.Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты 

4. Свойства глицерина. 

5. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании.  

6. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Тема 7.  Повторение знаний за курс основной школы 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 

периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней 

окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

 

 

 
 
 
 

2.2.14. Изобразительное искусство. 

5 класс 

 

 

№  Название раздела (темы) Элементы содержания образования 

I. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (5 класс) 

1. Древние корни народного искусства 

1.1

. 

Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, дерево жизни как выражение 

мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, 

как обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память 

народа. Связь образа матери-земли с символами плодородия. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, неба и 

земли нашими далекими предками. 

1.2

. 

Убранство 

русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом 

как микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство 

конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома 

(крыша, фронтон – небо, рубленая клеть – земля, подклеть – 

подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными 

сферами обитания). Декоративные убранства крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, лобовая доска, наличники, ставни.  

1.3

. 

Внутренний 

мир русской 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символика (потолок – небо, пол 
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избы – земля, подпол – подземный мир, окна – очи, свет).  

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, 

коник, полати и др. Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, 

люлька, светец и т.п.), включение их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты в крестьянском жилище. 

1.4

. 

Конструкция 

и декор 

предметов 

народного 

быта 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы 

труда – область конструктивной фантазии, умелого владения 

материалом, высокого художественного вкуса народных мастеров. 

Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Предметы народного быта: прялки, ковши, ендовы, солоницы, 

хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение 

декоративных элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор – не 

только украшение предмета, но и выражение представлений людей об 

упорядоченности мироздания в образной форме. Превращение 

бытового, утилитарного предмета в вещь-образ. 

1.5

. 

Русская 

народная 

вышивка  

 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и 

мотивов, устойчивости их вариативных решений. Условность языка 

орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, 

женских рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с 

природой, их необычайная выразительность (мотив птицы, коня и 

всадника, матери-земли, древа жизни и т.д). Символика цвета в 

крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

1.6

. 

Народный 

праздничный 

костюм 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс и южнорусский комплекс женской одежды. 

Рубаха – основа женского и мужского костюма. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных регионах 

России.  

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. 

Выражение идеи целостности мироздания через связь небесного, 

земного и подземно-подводного миров, идеи плодородия в образном 

строе народного праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

1.7

. 

Народные 

праздничные 

обряды 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Календарные народные праздники – способ участия человека, 

связанного с землей, в событиях природы, это коллективное 

ощущение целостности мира, народное творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные 

обряды, зеленые святки, осенние праздники), их символическое 

значение. 

2. Связь времен в народном искусстве 

2.1

. 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы (конь, птица, баба) в современных 

народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным 

промыслам.  

Единство форм и декора в народной игрушке. Особенности цветового 

строя, основные декоративные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушек. Местные промыслы игрушек. 
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2.2

. 

Истоки и 

современное 

развитие 

народных 

промыслов 

России. 

Искусство 

Гжели 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях 

гжельских мастеров.  

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. Орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра 

тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями». 

Сочетание мазка пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной 

линией. 

2.3

. 

Городецкая 

роспись 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия 

Городца – национальное достояние отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и 

декора. Бутоны, купавки, розаны – традиционные элементы 

городецкой росписи. Птица и конь – традиционные мотивы 

городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность 

линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях. 

Основные приемы городецкой росписи. 

2.4

. 

Хохлома Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Связь 

традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка» - 

главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного 

орнамента, последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. 

Причудливо-затейливая «кудрина».  

2.5

. 

Жостово. 

Роспись по 

металлу 

История художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций. Сочетание в 

росписи крупных, средних и мелких форм цветов.  

Жостовская роспись – свободная кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещенности, объемности в 

изображении цветов. 

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: 

замалевок, тенежка, бликовка, чертежка, привязка. 

2.6

. 

Щепа. 

Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте 

Дерево и береста – основные материалы в крестьянском быту. Щепная 

птица счастья – птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса – творения искусных мастеров. Резное 

узорочье берестяных изделий. 

Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари 

Русского Севера, ее своеобразие. 

Изысканный графический орнамент мезенской росписи, ее 

праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого, 

красного, зеленого замалевка с графической линией – черным 

перьевым контуром. 

2.7

. 

Роль 

народных 

художественн

ых промыслов 

в 

современной 

жизни 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики 

и традиционных образов в развитии культуры. 

Выставка работ и беседа на тему «Традиционные народные промыслы 

- гордость и достояние национальной отечественной культуры», 

«Место произведений традиционных народных промыслов в 

современной жизни, быту», «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о которых не шел разговор на 

уроках (представление этих промыслов поисковыми группами). 
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3. Декор – человек, общество, время 

3.1

. 

Зачем людям 

украшения 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества 

3.2

. 

Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

древнего 

общества 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпохи народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов запада и 

Востока. 

3.3

. 

Одежда 

«говорит» о 

человеке 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений, в жизни и в искусстве. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются 

особым знаком – знаком положения человека в обществе, его роли в 

обществе. 

Декоративно-прикладное творчество Китая. Строгая регламентация в 

одежде у людей разных сословий. Символы императора. Знаки 

отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных китаянок их 

украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы ХVII века 

(эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на 

древнеегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же – 

выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные общности людей по классовому, 

сословному и профессиональному признаками. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в 

декоративно-прикладном искусстве ХVII века. Причудливость формы, 

пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. 

Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное 

положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых 

горожан. 

3.4

. 

О чѐм 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 

искусства геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. 

Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как 

знак достоинства его владельца, символ чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение 

характера их деятельности. Основные части классического герба. 

Формы щитов, геральдические т негеральдические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в 

классической геральдике. Составные элементы старинного герба 

(щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы ч современном обществе: отличительные знаки 

государства, страны, города, партии, фирмы и др. 

3.5 Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

Различие произведений народного искусства от профессионального 

декоративно-прикладного в жизни человека и общества. 

4. Декоративное искусство в современном мире 
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4.1

. 

Современное 

выставочное 

искусство 

 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками – 

мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность 

произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и 

воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного 

образа. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, 

фактура) в построении декоративной композиции в конкретном 

материале. 

Декоративный ансамбль как возможность объединения отдельных 

предметов в целостный художественный образ. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников 

4.2

. 

Ты сам — 

мастер 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Коллективная  реализация в конкретном материале разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по дереву и т.д), постепенное, 

поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение «картона», 

т.е. эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более 

крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж.  

Декоративные игрушки из мочала. 

Витраж в оформлении интерьера школы. 

Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

Проверочная работа. 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Элементы содержания образования 

Изобразительное искусство в жизни человека (6 класс) 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

Виды изобразительного искусства, живопись, графика, 

скульптура. Особенности художественного образа в разных 

видах искусства. Специфика художественного изображения. 

Художественный образ – основа и цель любого искусства.  

2 Художественные 

материалы. 

Средства художественной выразительности. 

Художественные материалы и художественные техники. 

Материалы живописи, графики, скульптуры.  

3 Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества 

Композиция – главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции 

сущности произведения 

4 Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм линий 

Линия, штрих и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

5 Пятно как средство Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 
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выражения. Ритм пятен архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. 

6 Цвет. Основы 

цветоведения 

Цветовые отношения. Напряженность и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

7 Цвет в произведениях 

живописи 

Колорит картины. 

8 Объемные 

изображения в скульптуре 

Объем и форма. Передача на плоскости и пространстве 

многообразных форм предметного мира. Трансформация и 

стилизация форм. Взаимоотношения формы и характера. 

9 Основы языка 

изображения 

Восприятие искусства.язык изобразительного искусства – 

язык выразительной формы. Средства выразительности. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 

1 Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника 

 

Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. 

2 Изображение 

предметного мира — 

натюрморт 

Особенности изображения предметов, окружающих 

человека в росписях Древнего Египта, Месопотамии, 

Древней Греции, Древнем Риме, в эпоху Средневековья и 

Возрождения. 

3 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

Понимание формы предмета, его конструкции – задача 

художника. 

4 Изображение объема 

на плоскости и линейная 

перспектива 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в 

композиции. 

5 Освещение. Свет и 

тень 

Тон и тональные отношения. Светотень. Свет, блик, тень 

(собственная и падающая), полутень, рефлекс. Цельность 

изображения. Степень освещенности.  

6 Натюрморт в графике Рисунок – основной вид графики. Печатная графика 

(гравюра). Виды гравюры: ксилография, офорт, 

линогравюра, литография. 

7 Цвет в натюрморте Анализ цветового решения в произведениях художников. 

Создание настроения (печальное, радостное и т.п.) цветом в 

натюрморте. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 

1 Образ человека — 

главная тема в искусстве 

Портрет – образ определенного реального человека. 

Изображение человека в разные исторические эпохи. 

2 Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции 

Изучение рисунка головы человека как пространственной 

формы, как конструкции. Пропорции – соотношения 

величин частей, составляющих одно целое.  

3 Изображение головы 

человека в пространстве 

Знакомство с понятием «ракурс». 

4 Портрет в скульптуре Творчество И.Мартоса, В.И.Мухиной, С.Т.Коненкова. 

Монументальная скульптура, камерная скульптура. 

Материал. 

5 Графический 

портретный рисунок 

Портретные зарисовки различными графическими 

материалами (уголь, сангина и т.д.). 

6 Сатирические образы 

человека 

Шарж, карикатура. Художественное преувеличение, чувство 

меры, чувство правды. 

7 Образные 

возможности освещения в 

Изменение восприятия с помощью освещения. 
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портрете 

8 Роль цвета в портрете Цветовой образ портрета. 

9 Великие портретисты 

прошлого 

Произведения выдающихся портретистов России и Европы 

10 Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

Искусство ХХ века – постоянные художественные искания 

как формы, новых средств выразительности, так и 

содержания. 

4. Человек и пространство. Пейзаж 

1 Жанры в 

изобразительном искусстве 

Портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

анималистический жанры. Сюжет и содержание в 

произведении искусства. 

2 

- 

3 

Изображение 

пространства 

Изображение 

пространства. Правила 

построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

Понимание способов изображения пространства в разные 

исторические эпохи. Перспектива. Линия горизонта, точка 

схода. Правила воздушной перспективы. 

4 Пейзаж — большой 

мир 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник.  

Анализ художественных произведений великих 

пейзажистов. Импрессионизм, пленэр. Пейзаж настроения. 

Постимпрессионизм. 

5 Пейзаж в русской 

живописи 

Зарождение и расцвет русской пейзажной живописи. 

6 Пейзаж в графике Зарисовки, наброски – виды пейзажной графики. 

7 Городской пейзаж Городской пейзаж в искусстве Возрождения, в русском 

искусстве. 

8 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

Произведение – диалог между художником и зрителем.  

 

6 класс (слепые дети) 

 
 

Технические средства и приемы рельефного рисования 
Значение и назначение тифлографики для слепого обучающегося. Значение рельефного рисунка для 

учебно-практической деятельности. Правила и приемы пользования инструментами для выполнения 

рельефных изображений. Правила техники безопасности при работе с инструментами. Ориентировка 

на приборе. Приемы выполнения изображений. Приемы работы на бумаге, на пластической массе, на 

пленке.  

Чтение рельефных изображений 
Понятие формы, величины. Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным 

эталонам. Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. Овладение элементарными 

навыками лепки.  

Рисование с натуры 
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Анализ формы 

предметов. Сходство и различие форм. Вычленение характерных признаков. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную 

геометрическую форму (фрукты, овощи). Использование трафаретов, аппликации из готовых 

элементов, лепка. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. Рисование с 

натуры предметов, включающих сочетания геометрических форм (игрушки). Выделение и называние 
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каждого элемента.  

Конструирование из кубиков, использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепка. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. Рисование с натуры растительных 

форм. Алгоритмы обследования. Анализ строения, сравнение. Характерные признаки.  

Чтение рельефного изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное 

изображение предмета. Рисование с натуры животных (птицы). Алгоритмы обследования чучел, 

игрушек. Анализ строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и 

соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета.  

 

Декоративное рисование 
Понятие орнамента, его назначение и использование в быту. Тактильно-осязательное восприятие 

орнаментов, анализ построения орнамента. Виды орнаментов. Выделение элементов орнамента. 

Понятие чередования, ритма, повтора. Роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Выполнение 

простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм. Выполнение замкнутого орнамента по 

образцу. Беседы об искусстве Декоративно-прикладное искусство как вид художественной 

деятельности. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетическом характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Знакомство с 

народными промыслами по производству игрушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

№  Название раздела 
(темы) 

Элементы содержания образования 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (9 ч) 

1.1. 

- 

1.2 

Основы 

композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст, 

выразительность 

 

Объѐмно-пространственная и плоскостная композиции. 

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (все 

вариации рассматриваются на примере упражнений с простейшими формами 

— прямоугольники, квадраты). 

Задание: выполнение практических работ по теме «Основы композиции в 

графическом дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, 

динамическое равновесие в композиции, гармония, сгущѐнность и 

разреженность формы). 

Материалы: бумага (не более ¼ машинописного листа), ножницы, 

клей, фломастер. 
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1.3 Прямые линии и 

организация 

пространства 

Решение с помощью простейших композиционных элементов 

художественно-эмоциональных задач. Ритм идвижение, разреженность и 

сгущѐнность. 

Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. 

Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных 

композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый 

образ. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Прямые линии — 

элемент организации плоскостной композиции». 

Материалы: бумага, клей, ножницы (или компьютер). 

1.4 Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Акцентирующая роль 

цвета в организации композиционного 

пространства»; выполнение аналитической работы по теме «Абстрактные 

формы в искусстве». 

Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или графические 

материалы (по выбору). 

1.5 Свободные 

формы: 

линии и тоновые 

пятна 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Акцентирующая роль 

цвета в организации композиционного пространства»; выполнение 

аналитической работы по теме «Абстрактные формы в искусстве». 

Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или графические 

материалы (по выбору). 

1.6 Буква — строка 

— 

текст. Искусство 

шрифта. 

Буква как изобразительно смысловой символ звука. Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. Логотип. 

Задание: выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — 

изобразительный элемент композиции». 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фломастер (или компьютер). 

1.7  Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

Синтез слова и изображения в   искусстве плаката, монтажность их 

соединения, образно-информационная цельность. 

Стилистика изображений и способы их композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Изображение — 

образный элемент композиции на примере макетирования эскиза плаката и 

открытки». 

Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей. 

1.8 

- 

1.9 

 В бескрайнем 

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая 

игра: проектирование книги (журнала), создание макета журнала» (в технике 
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дизайна. коллажа или на компьютере). Материалы: бумага, фотоизображения, 

фломастер, ножницы, клей (или компьютер). 

II Раздел 2. В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств (7 часов) 

2.1 Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объѐмному макету 

 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объѐмов в пространстве при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертѐж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объѐмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, 

кольцо — цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Соразмерность и пропорциональность 

объѐмов в пространстве» (создание объѐмно-пространственных макетов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей 

2.2 Взаимосвязь 

объектов 

в архитектурном 

макете 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объѐме и применение в пространственно-макетных 

композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие 

рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

Задание: выполнение практической работы по теме «Композиционная взаимосвязь объектов 

в макете» (создание Объѐмно-пространственного макета из 2—3 объѐмов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей 

2.3 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объѐмов. Понятие 

модуля. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объѐмов, образующих дом. Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение практических работ по темам: «Разнообразие объѐмных форм, их 

композиционное усложнение», «Соединение объѐмных форм в единое архитектурное 

целое», «Модуль как основа эстетической цельности в конструкции». 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

2.4 Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 

 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, 
вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и 
историческое развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, 
стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование 
элементов здания в макете архитектурного объекта. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование объёмно-
пространственного объекта из важнейших элементов здания» (создание макетов) 
Материалы: бумага, фломастер,ножницы, клей. 

2.5 Красота и 

целесообразность. 

Вещь как 

сочетание 

объѐмов и 

образ времени. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся 

объѐмов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объѐмов. Дизайн вещи как искусство 

и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление функции вещи. 

Задания: выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка 

бытового предмета», а также творческой работы «Создание образно-тематической 

инсталляции» (портрет человека, портрет времени, портрет времени действия). 

Материалы: графический материал, бумага (для зарисовки); предметы, вещи, рама (для 

инсталляции). 

2.6 Форма и 

материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого 

она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий 

и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от 

деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Задания: выполнение практических работ по теме «Определяющая роль материала в 

создании формы, конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи 

— вещь»). 

Материалы:моток проволоки, комок ваты, кусок стекла или дерева, мех, цепочки, 

шарики и т. п. 

2.7 Цвет в 

архитектуре 

и дизайне. Роль 

цвета 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.  

Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. 

Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре.  Психологическое 

воздействие цвета. 
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в 

формотворчестве. 

Влияние на восприятие цвета его нахождения в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, 

яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

Задание: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как 

конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции» (создание 

комплекта упаковок из 3—5 предметов; макета цветового решения пространства 

микрорайона). 

Материалы: цветная и белая бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга  

III Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

(10 часов) 
3.1 

- 

3.2 

Город сквозь 

времена и страны. 

Образы 

материальной 

культуры 

прошлого. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

сознания людей и развития производственных возможностей.  

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 

Задания: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» 

(зарисовки или живописные этюды части города, создание узнаваемого 

силуэта города из фотоизображений; практическая работа: фотоколлаж из 

изображений произведений архитектуры и дизайна одного стиля). 

Материалы: фломастер, гуашь; фотоизображения, ножницы, бумага, клей. 

3.3 

- 

3.4 

Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна. 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Еѐ 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре.  Отрицание канонов и одновременно 

использование наследия с учѐтом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города Современные поиски новой эстетики архитектурного 

решения в градостроительстве. 

Задания: выполнение практ. работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего» (коллаж; графическая фантазийная 

зарисовка города будущего; графическая «визитная карточка» одной из 

столиц мира). 

Материалы: материалы для коллажа; графические материалы (по выбору), 

бумага. 

3.5 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом 

жизни людей. Различные композиционные виды планировки города: 

замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, 

прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация 

пространственной среды в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда.        

Задания: практ. работы по теме «Композиционная организация городского 

пространства» (создание макетной или графической схемы (карты) 

организации городского пространства; создание проекта современного 

здания в исторически сложившейся городской среде; создание макета 

небольшой части города, подчинение его элементов какому-либо главному 

объекту). Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, 

ножницы,клей. 

3.6 Вещь в городе и 

дома. Городской 

дизайн. 

 

 Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой 

архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации 

городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание 

информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 
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городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» (создание  коллажно-графической композиции и 

дизайн-проекта оформления витрины магазина). 

Материалы: фотографии части города, 2—3 реальные вещи, ткани, декор 

(для проектов); графические материалы, бумага (для предварительных 

эскизов). 

3.7 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды 

Интерьера. 

Архитектурный «остов» интерьера.  Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера.  Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера.  

Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.). Задания: выполнение практической и аналитической работ по 

теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» (создание образно-

коллажной композиции или подготовка реферата; создание конструктивного или 

декоративно-цветового решения элемента сервиза по аналогии c остальными 

предметами). 

Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

3.8 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. 

Технология макетирования путѐм введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. 

д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоѐм, дорога, газон и 

т. д.).                              

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме 

«Композиция архитектурно-ландшафтного макета» (выполнение аналитического 

упражнения, создание фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба», создание 

макета ландшафта с простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и т. д.).   

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ветки, камешки, 

нитки, пластик и т. д. 

3.9 

- 

3.10 

Ты — 

архитектор! 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

 

Единство эстетического и функционального в объѐмно-

пространственной организации среды жизнедеятельности людей.  

Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную планировку города. Реализация в процессе 

коллективного макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой 

логики. 

Задание: выполнение практической 

творческой коллективной работы по теме «Проектирование архитектурного 

образа города» («Исторический город», «Сказочный город», «Город 

будущего»). 

Материалы: бумага, картон, нетрадиционные материалы, ножницы, клей. 
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2.2.15.Музыка 

5 класс 

 

Раздел 1. “Музыка и литература” (16 часов) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 

видами искусства. Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Развитие жанров камерной вокальной 

музыки – романс. 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер 

на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Творчество отечественных 

композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические). 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с творчеством 

выдающихся дирижеров. 



289 

 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

 

 

 

 

                                              6 класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст.  

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения 

конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
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7 класс 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 

Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- эпические, драматические, 

лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) Сонатная форма, 

симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления 

жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

 

 

8 класс 

Тема 1 полугодия: «Классика и современность»         

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления о 

музыкальном искусстве. Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.).  

Тема 2 полугодия: «Традиции и новаторство в музыке» 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных 

обработках. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки 

на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Противоречие как источник непрерывного развития 

музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой 

информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) 

на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 
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2.2.16.Технология. 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные 

материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и техноло-

гические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, 

гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Укра-

шение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представ-

ления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений 

или опыты с ними. 

Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека. Сельско-

хозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. Животные на 

службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и спра-

вочной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских 

благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной литературе. Экс-

курсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств 

различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о 

производстве материалов, составление отчѐтов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества 

мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации об энергии в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки «Йо-йо». 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений 

по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовле-

творения различных потребностей человека, классифицировать эти потребности. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и 
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их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и 

деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка 

текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, 

овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств куль-

турных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации и описание основных видов сельскохозяйственных животных своего села и 

соответствующих направлений животноводства. 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструк-

торский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет труда. Промышленное 

сырьѐ. Сельскохозяйственное и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий 

как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели тех-

нических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии 

обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки 

металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Техно-

логии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов кон-

струкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление 

блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология 

приготовления кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 
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урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. С одержание 

животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на 

производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление 

технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных мате-

риалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, 

древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чѐрного и цветного металла. Орга-

низация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 

в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов органо-

лептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки 

сырья дикорастущих растений. 

Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных, ис-

пользуя свой опыт, опыт друзей и знакомых, справочную литературу и информацию в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из 

папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы 

по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани 

и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение по 

ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение 

методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Сделать реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей. 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. 
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Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые 

машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном произ-

водстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкци-

онных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений из-

делий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарные 

обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой инфор-

мации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения 

новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вѐшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технологии 

опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов 

и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одно-

классниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и 

аппаратах. 

Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в Интернете и 

справочной литературе. Составление инструкций по технологической культуре работника. Са-

мооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и 

работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и тек-

стильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. Орга-

низация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего 

профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим и методом хи-

мического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки 
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для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона села, поселка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирование и 

обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-

практические работы на станках. 

Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их качества. 

Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по 

осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов 

(в условиях своего региона). 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизай-

нерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов 

труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохо-

зяйственного производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация произ-

водства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка мате-

риалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультра-

звуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий 

обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зелѐных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Практические работы. Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в Интернете 

и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и 

проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных видах 

отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных проектных 

изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техн и- кой, авто-

матических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и 

литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твердости металла. Пайка 
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оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим 

и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного вы-

ращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение биотехнологиями использования од-

ноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломо-

лочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и 

проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

2.2.17. Физическая культура. 

5 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы. 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные 

свойства организма и их профилактика средствами физической культуры 

Роль зрения при движениях и передвижениях человека. 

Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Культурно-исторические основы. 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика. 

Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, физическими упражне-

ниями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). Правила 

спортивных соревнований по легкой атлетике. Разновидности ходьбы и бега. Терминология разу-

чиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. Подготовка места занятий. 

Бег на короткие дистанции (30м-60м) в индивидуальном темпе и с учетом времени (для не-

зрячих с ориентировкой на звуковой сигнал). Бег на результат. Специально беговые упражнения. 

Метание малого мяча. Метание мяча одной рукой, в цель и на дальность полета (для незрячих с 

ориентировкой на звуковой сигнал). Прыжок в длину с места (для незрячих с ориентировкой на 

звуковой сигнал и тактильные ощущения). Развитие быстроты, выносливости. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 1,5 -2 мин (1-я 

группа), 2,5 мин (2-я группа), Техника длительного бега: бег в равномерном темпе с чередованием 

ходьбы до 300 м (50 м бегом, 50шагом). Итоговое тестирование по пройденному материалу. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортивных 

снарядах. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. Висы. 

Смешанные и простые висы: размахивание в висе; из виса махом назад соскок, махом вперед соскок; 

зачетная комбинация. Гимнастические брусья (параллельные) - мальчики: наскок в упор; 
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передвижение вперед на руках; из упора сед ноги в стороны; из седа ноги в стороны переход в упор 

на прямых руках; размахивания в упоре на прямых руках; соскок махом назад с опорой на жердь. 

Строевые упражнения. Упражнения на ориентирование без зрительного контроля. Опорный прыжок. 

Прыжок через гимнастического козла с ручками в упор стоя на коленях, в упор присев. Незрячие 

выполняют наскок на коня. Лазание по канату в три приема. Лазание по вертикальной лестнице. 

Ритмическая гимнастика. Акробатические упражнения. ОРУ без предметов и с предметами 

(гимнастические палки, набивные мячи, обручи, скакалки). Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и 

широкой стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат 

и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Профилактика обморожений и 

травм. История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь. Самостоятельное прикрепление и снимание лыж. Ходьба на лыжах по прямой, ориен-

тируясь на звуковые сигналы и по памяти (60-80 м для незрячих учащихся). Ходьба рядом с това-

рищем, ориентируясь на шуршание его лыж и сохраняя одинаковое расстояние (1- 1,5 м). Пере-

движение на лыжах скользящим шагом без палок и с палками и попеременным двухшажным ходом. 

Прохождение дистанции, ориентируясь по шуршанию лыж впереди идущего до 500м - мальчики и 

300м - девочки. Повороты: «переступанием» на месте и в движении. Подъемы: «лесенкой», 

«елочкой»; торможение «плугом»; Спуски: спуск в основной стойке с узким ведением лыж по 

ровному склону, Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». Итоговое 

тестирование по пройденному материалу. 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Техника безопасности на занятиях спортивных игр. Правила спортивных соревнований по 

пионерболу, баскетболу, голболу, футболу и их назначение. 

Пионербол. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и вперѐд. Ходьба , 

бег и выполнение заданий(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений( перемещения в стойке, остановки, ускорения. Специальные 

упражнения и технические действия без мяча, нижняя прямая подача мяча, прием и передача мяча 

двумя руками снизу, сверху стоя на месте и в движении, тактические действия, игра по упрощенным 

правилам мини волейбола и пионербола. Игры и игровые задания, выполняемые с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Голбол. 

Правила техники безопасности на занятиях голболом. Ориентирование на площадке. Спе-

циальные упражнения с мячом, броски мяча. Передвижение на звук мяча. Стойка игрока. Пере-

движение в стойке. Броски мяча в парах на точность. Броски мяча из различных исходных поло-

жений. Упражнения с набивным мячом (вес 1 кг.). Броски мяча в стену на точность и силу броска. 

Ловля мяча без зрительного контроля. Передачи мяча на звуковой ориентир в парах. Перекатывание 

мяча в парах на звуковой ориентир. 

Торбол. 

Правила игры в торбол. Размеры площадки, ориентирование на площадке без зрительного 

контроля. Стойка игрока. Ориентирование на площадке по коврикам, перемещение игроков на 

площадке. Броски мяча в парах. Перемещение игрока по площадке с выполнением броска. Пере-

катывание мяча в парах про диагонали. 

Баскетбол. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча шагом, бегом, 

«змейкой». Ловля и передача мяча двумя руками от груди, передача мяча одной рукой от плеча, 

передача мяча при встречном движении, передача мяча одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку, передача мяча двумя руками с отскока от пола, броски мяча двумя руками от груди с 
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места. Штрафной бросок, тактические действия, игра по правилам. 

Футбол (для незрячих озвученный мяч). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

и подошвой. Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. Игра вратаря. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 

Вариативная часть. 

Упражнения на формирование навыка правильной осанки. Специальные упражнения для глаз. 

Профилактика плоскостопия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами 

пионербола, баскетбола, голбола. Гимнастика. Лыжная подготовка. Правила проведения и без-

опасность. 

6 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Роль зрения при движениях и передвижениях 

человека. 

Социально-психологические основы. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры. Составление и выполнение комплексов упражнений общей физической 

подготовки. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения 

отечественного спорта 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упраж-

нениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Двигательные умения и навыки. 

Легкая атлетика. 

Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных 

площадок).Правила спортивных соревнований по легкой атлетике. Разновидности ходьбы и бега. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях. Подготовка места занятий. Техника спринтерского бега: 

высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 

результат 30-60 м в индивидуальном темпе и с учетом времени (для незрячих с ориентировкой на 

звуковой сигнал). Специально беговые упражнения. Техника метания малого мяча: метание 

теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м,в горизонтальную и вертикальную цель ( l x l  м) с расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковых 

шагов на дальность и заданное расстояние (для незрячих с ориентировкой на звуковой сигнал). 

Прыжок в длину с места и с 3-5 шагов разбега для незрячих с ориентировкой на звуковой сигнал и 

тактильные ощущения. Приземление на мат или яму с песком. 

Развитие выносливости: кросс до 10мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. Развитие 
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скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 2.5-5мин (1-я группа),7мин 

(2-я группа), Техника длительного бега: бег в равномерном темпе с чередованием ходьбы до 500 м(50 

м бегом, 50шагом). 

Г имнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортивных 

снарядах. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения. Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, с набивными мячами. Висы. Смешанные и простые висы: размахивание в висе; из виса 

махом назад соскок, махом вперед соскок; Упражнения на ориентирование без зрительного контроля. 

Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла с ручками в упор стоя на коленях, в упор 

присев. Незрячие выполняют наскок на коня. Лазание по канату в три приема. Лазание по 

вертикальной лестнице. Ритмическая гимнастика . Акробатические упражнения. ОРУ без предметов 

и с предметами (гимнастические палки, набивные мячи, обручи, скакалки). Упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и широкой стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с 

опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое 

бревно. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Ходьба на лыжах по прямой 

(для незрячих, ориентируясь на звуковые сигналы и по памяти 60-100 м), по дуге - от 30м до 60м. 

Ходьба рядом с товарищем (для незрячих, ориентируясь на шуршание его лыж). Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции ориентируясь по 

шуршанию лыж впереди идущего до 500м - мальчики и 300м- девочки. Повороты: «переступа- нием» 

на месте и в движении. Подъемы: «лесенкой», «полуелочкой»; торможение «полуплугом»; Спуски: 

спуск в основной стойке с узким ведением лыж прямо и наискось по ровному склону. Игры: 

«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». «Слалом». Итоговое 

тестирование по пройденному материалу. 

Адаптированные спортивные и подвижные игры 

Техника безопасности на занятиях спортивных игр. Правила спортивных соревнований по 

пионерболу, баскетболу, голболу, футболу и их назначение. 

Пионербол. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и вперѐд. Ходьба, 

бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений ( перемещения в стойке, остановки, ускорения. Специальные 

упражнения и технические действия без мяча. Нижняя прямая подача мяча. Прием и передача мяча 

двумя руками снизу, сверху стоя на месте и в движении; тактические действия; игра по упрощенным 

правилам мини волейбола и пионербола Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Г олбол 

Правила техники безопасности на занятиях голболом. Ориентирование на площадке. Спе-
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циальные упражнения с мячом, броски мяча. Передвижение на звук мяча. Стойка игрока. Пере-

движение в стойке. Броски мяча в парах на точность. Броски мяча из различных исходных поло-

жений. Упражнения с набивным мячом (вес 1 кг.). Броски мяча в стену на точность и силу броска. 

Ловля мяча без зрительного контроля. Передачи мяча на звуковой ориентир в парах. Перекатывание 

мяча в парах на звуковой ориентир. 

Торбол. 

Правила игры в торбол. Размеры площадки, ориентирование на площадке без зрительного 

контроля. Стойка игрока. Ориентирование на площадке по коврикам, перемещение игроков на 

площадке. Броски мяча в парах. Перемещение игрока по площадке с выполнением броска. Пере-

катывание мяча в парах про диагонали. Броски мяча в парах. Прыгающий мяч. 

Баскетбол. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча шагом, бегом, 

«змейкой». Ловля и передача мяча двумя руками от груди, передача мяча одной рукой от плеча, 

передача мяча при встречном движении, передача мяча одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку, передача мяча двумя руками с отскока от пола, броски мяча двумя руками от груди с 

места. Штрафной бросок, тактические действия, игра по правилам. 

Футбол (для незрячих озвученный мяч). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

и подошвой. Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. Игра вратаря. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 

Вариативная часть. 

Упражнения на формирование навыка правильной осанки. Специальные упражнения для глаз. 

Профилактика плоскостопия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами 

пионербола, баскетбола, голбола. Гимнастика. Лыжная подготовка. Правила проведения и без-

опасность. 

7 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для вос-

становления и повышения работоспособности в режиме дня. Комплексы упражнений на коррекцию 

осанки и развитие мышц. 

Культурно-исторические основы. 

Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля. 

Самомассаж. Правила и дозировка. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Техника спринтерского бега: 

высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 

результат 30-60 м в индивидуальном темпе и с учетом времени (для незрячих с ориентировкой на 

звуковой сигнал). Специально беговые упражнения.. Техника метания малого мяча: метание тен-
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нисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 

5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель ( l x l  м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 броско- вых шагов 

на дальность и заданное расстояние(для незрячих с ориентировкой на звуковой сиг- нал).Прыжок в 

длину с места и с 3-5 шагов разбега(для незрячих с ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные 

ощущения. Приземление на мат или яму с песком. Развитие выносливости: кросс до 10мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-

силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и 

координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 2.5-5мин (1-я группа), 7мин (2-я группа), 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе с чередованием ходьбы до 500м (50 м бегом, 

50м шагом). 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортивных 

снарядах. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, 

гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. Равновесие. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. Акробатические упражнения. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с набивными мячами. Висы. Смешанные и простые висы: размахивание в висе; из виса 

махом назад соскок, махом вперед соскок; Упражнения на ориентирование без зрительного контроля. 

Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла с ручками в упор стоя на коленях, в упор 

присев. Незрячие выполняют наскок на коня. Совершенствование лазание по канату в три приема. 

Совершенствование лазания по вертикальной лестнице. Ритмическая гимнастика. Акробатические 

упражнения. ОРУ без предметов и с предметами (гимнастические палки, набивные мячи, обручи, 

скакалки). Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно: 

передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты, стоя на месте и прыж-

ком; наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с изменяющимся по-

ложением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ла-

сточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с 

опорой о гимнастическое бревно). 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Передвижение в колонне по 

одному, сохраняя дистанцию 2 - 3 м до впереди идущего (незрячие ориентируются на шуршание лыж 

впереди идущего и тактильные ощущения). Попеременно двухшажный ход. Одновременно 

двухшажный ход. Спуск в высокой стойке. Прохождение на скорость отрезков длиной до 100 м. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» «Карельская гонка». Итоговое тестиро-

вание по пройденному материалу. 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Дальнейшее обучение технике движений, пройденных в 5-6 класса. Правила спортивных 

соревнований по пионерболу, баскетболу, голболу, футболу и их назначение. 

Пионербол. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и вперѐд. Ходьба , 

бег и выполнение заданий(сесть на пол ,встать , подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений( перемещения в стойке, остановки, ускорения. Специальные 

упражнения и технические действия без мяча: нижняя прямая подача мяча, прием и передача мяча 
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двумя руками снизу, сверху стоя на месте и в движении, тактические действия, игра по упрощенным 

правилам мини волейбола и пионербола. Игры и игровые задания, выполняемые с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Голбол. 

Правила техники безопасности на занятиях голболом. Ориентирование на площадке. Спе-

циальные упражнения с мячом, броски мяча. Передвижение на звук мяча. Стойка игрока. Пере-

движение в стойке. Броски мяча в парах на точность. Броски мяча из различных исходных поло-

жений. Упражнения с набивным мячом (вес 1 кг.). Броски мяча в стену на точность и силу броска. 

Ловля мяча без зрительного контроля. Передачи мяча на звуковой ориентир в парах. Перекатывание 

мяча в парах на звуковой ориентир. 

Торбол. 

Правила игры в торбол. Размеры площадки, ориентирование на площадке без зрительного 

контроля. Стойка игрока. Ориентирование на площадке по коврикам, перемещение игроков на 

площадке. Броски мяча в парах. Перемещение игрока по площадке с выполнением броска. Пере-

катывание мяча в парах про диагонали. 

Баскетбол. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча шагом, бегом, 

«змейкой». Ловля и передача мяча двумя руками от груди, передача мяча одной рукой от плеча, 

передача мяча при встречном движении, передача мяча одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку, передача мяча двумя руками с отскока от пола, броски мяча двумя руками от груди с 

места. Штрафной бросок, тактические действия, игра по правилам. 

Футбол (для незрячих озвученный мяч). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по мячу и остановка 

мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Техника ведения 

мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. Игра вратаря. Овладение игрой. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на 

стадионе школы). 

Вариативная часть. 

Упражнения на совершенствования навыка правильной осанки. Специальные упражнения для 

глаз. Профилактика плоскостопия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами 

пионербола, баскетбола, голбола. Гимнастика. Лыжная подготовка. Правила проведения и без-

опасность. 

8 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы (в процессе урока). 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, крово-

обращения и энергообеспечения 

Социально-психологические основы (в процессе урока). 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие ос-

новных систем организма. 

Культурно-исторические основы. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. Олим-

пийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля. 

Водные процедуры. Правила и дозировка. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

Двигательные умения и навыки. 
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Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Техника спринтерского бега: 

высокий старт от 30 до 60м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 

30-60 м в индивидуальном темпе и с учетом времени (для незрячих с ориентировкой на звуковой 

сигнал). Специально беговые упражнения. Техника метания малого мяча: метание гранаты сместа на 

дальность , на заданное расстояние в коридор 10—30м,с 5-7 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние(для незрячих с ориентировкой на звуковой сигнал). Прыжок в длину с места и с 

3 -5 шагов разбега (для незрячих с ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные ощущения 

(приземление на мат или яму с песком). Развитие выносливости: кросс до 15мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-

силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и 

координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 2.5-5мин(1-я группа),7мин (2-я группа), 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе с чередованием ходьбы до 500 м(50 м бегом, 

50шагом). 

Г имнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортивных 

снарядах. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и пра-

вильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах: 

мальчики с набивным и большим мячом, девочки с обручами, скакалками, большим мячом, палками.. 

Прыжки со скакалкой. Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. Подтягивания. Висы. 

Смешанные и простые висы: размахивание в висе; из виса махом назад соскок, махом вперед соскок; 

Упражнение на ориентирование без зрительного контроля. Ходьба на звуковой сигнал (100м). 

Ходьба спиной вперед (до 70м). Бег на звуковой сигнал (50м). Бег с изменением направления (по 

памяти). Ходьба с определением местонахождения исходного пункта. 

Перелезание через препятствие высотой до 140 см. Перелезание в играх, эстафетах и 

преодоление полосы препятствий. Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла с 

ручками в упор стоя на коленях, в упор присев. Незрячие выполняют наскок на коня. Совершен-

ствование лазание по канату в три приема. Совершенствование лазание по вертикальной лестнице. 

Ритмическая гимнастика . Акробатические упражнения. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах. Гимнастическое бревно - передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; 

повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой 

стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; по- лушпагат и 

равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки вперед, 

прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Совершенствование попе-

ременного двухшажного хода. Изучение одновременного одношажного хода. Спуск в высокой 

стойке с широким и узким ведением лыж. Торможение «плугом». Поворот переступанием в дви-

жении. Передвижение на лыжах по прямой и по дуге от 100 м до 150 м (незрячие ориентируются на 

шуршание лыж впереди идущего и на тактильные ощущения). Передвижение в быстром темпе до 500 

м. Итоговое тестирование по пройденному материалу. 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 
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Дальнейшее обучение технике движений, пройденных в 7 классе. Правила спортивных со-

ревнований по пионерболу, баскетболу, голболу, футболу и их назначение. 

Пионербол. Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника приема и передач 

мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки. Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при 

встречных передачах. Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Овладение игрой: игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса 

в цель и на дальность. 

Г олбол. 

Правила техники безопасности на занятиях голболом. Передачи мяча в парах. Умение 

ориентироваться на площадке. Броски мяча в парах с места, с двух, трех шагов разбега. Броски мяча 

после передачи партнѐру. Переходы по площадке. Блокирование мяча. Ловля мяча без зрительного 

контроля. Пенальти. Учебная игра с применением переходов и передач мяча. 

Торбол. 

Правила игры в торбол. Размеры площадки, ориентирование на площадке без зрительного 

контроля. Стойка игрока. Ориентирование на площадке по коврикам, перемещение игроков на 

площадке. Броски мяча в парах. Перемещение игрока по площадке с выполнением броска. 

Перекатывание мяча в парах про диагонали. Контрольные требования: техника передачи и приема 

мяча двумя руками сверху и снизу; - техника выполнения нижней и верхней прямой подачи мяча. 

Баскетбол. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Техника ведения мяча: ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. Штрафной бросок, тактические 

действия, игра по правилам. 

Футбол (для незрячих озвученный мяч). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по мячу и остановка 

мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Техника ведения 

мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. Игра вратаря. Овладение игрой. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на 

стадионе школы). 

Вариативная часть. 

Упражнения на совершенствования навыка правильной осанки. Специальные упражнения для 

глаз. Профилактика плоскостопия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами 

пионербола, баскетбола, голбола. Гимнастика. Лыжная подготовка . Правила проведения и 

безопасность. 

9 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы. 
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Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 

описанию. 

Культурно-исторические основы. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания. 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля. 

Водные процедуры. Правила и дозировки. Релаксация (общие представления). 

Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Техника спринтерского бега: 

высокий старт от 30 до 60м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 

30-60 м в индивидуальном темпе и с учетом времени (для незрячих с ориентировкой на звуковой 

сигнал). Специально беговые упражнения.. Техника метания малого мяча: метание гранаты с места 

на дальность , на заданное расстояние в коридор 10—30м, с 5-7 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние (для незрячих с ориентировкой на звуковой сигнал). Прыжок в длину с места и с 

3-5 шагов разбега (для незрячих с ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные ощущения; 

приземление на мат или в яму с песком). Развитие выносливости: кросс до 15мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-

силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и 

координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 2.5-5мин (1-я группа), 7мин (2-я группа), 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе с чередованием ходьбы до 500 м(50 м бегом, 

50шагом). 

Г имнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортивных 

снарядах. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и пра-

вильной осанки. Составление и выполнение комплекса упражнений из пройденного материала для 

утренней гимнастики. Два - три кувырка вперед. Переворот в сторону. Полушпагат с различными 

положениями рук. Упражнения в сопротивлении. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: 

с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки со скакалкой. Упражнения на 

ориентирование без зрительного контроля. Специальные упражнения на ориентировку на снарядах. 

Равновесие. Различные повороты на 270 и 360 градусов с остановкой на носках. Два перекидных 

прыжка в равновесие «ласточка». Удержание на голове груза 1 кг, ходьба с этим грузом. 

Динамические упражнения на 12 - 14 счетов, стоя на одной ноге. Кружение в разные стороны до 6 

оборотов. Сидя на гимнастической скамейке высокий угол. Подтягивания. Висы. Смешанные Брусья 

низкие (для юношей) . Из размахивания на предплечьях махом вперед подъем. Из размахивания на 

предплечьях махом назад подъем. Размахивания в упоре. Из размахивания в упоре махом вперед 

соскок углом. Из размахивания в упоре махом назад соскок прогнувшись. Соединения из 

пройденного материала. Перелезание в играх, эстафетах и преодоление полосы препятствий. 

Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла с ручками в упор стоя на коленях, в упор 

присев. Незрячие выполняют наскок на коня. Совершенствование лазание по канату в три приема. 

Совершенствование лазание по вертикальной лестнице. Ритмическая гимнастика. Акробатические 

упражнения. Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - 

передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты, стоя на месте и 
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прыжком; наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с изменяющимся 

положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, 

с опорой о гимнастическое бревно. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Совершенствование попе-

ременного двухшажного хода, одновременного двухшажного хода и одновременного одношажного 

хода. Изучение одновременного бесшажного хода и конькового хода. Поворот на месте через ногу. 

Поворот на месте прыжком с опорой и без опоры на палки. Торможение одной и двумя палками 

сбоку лыж. Повороты «плугом» и «переступанием» в движении. Передвижение на лыжах по прямой 

и по дуге от 150 до 200 м (незрячие ориентируются на шуршание лыж впереди идущего и на 

тактильные ощущения). Передвижение в быстром темпе: девушки - 500 м, юноши - 700 м. Итоговое 

тестирование по пройденному материалу. 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Дальнейшее обучение технике движений, пройденных в 8 классе. Правила спортивных 

соревнований по пионерболу, баскетболу, голболу, торболу, футболу и их назначение. 

Пионербол. Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника приема и передач мяча: 

передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Техника 

подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки. Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Овладение игрой: игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. Развитие 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, 

скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Г олбол. 

Передачи мяча в парах. Умение ориентироваться на площадке. Броски мяча в парах с места, с 

двух, трех шагов разбега. Броски мяча после передачи партнѐру. Блокирование мяча. Ловля мяча без 

зрительного контроля. Пенальти. Учебная игра с применением переходов и передач мяча. Судейство 

соревнований по голболу. 

Торбол. 

Теоретические сведения: гигиенические требования и нормы на занятиях торболом. Основные 

различия с голболом. Ориентирование на площадке. Броски и перекатывание мяча, передачи мяча 

между игроками, броски мяча из различных исходных положений, подкрутка мяча. Пробивание 

пенальти. Игровые ситуации, учебная игра. 

Баскетбол. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Техника ведения мяча: ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. Штрафной бросок, тактические 

действия, игра по правилам. 

Футбол (для незрячих озвученный мяч). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения).Удары по мячу и остановка 

мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Техника ведения 

мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 
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сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. Игра вратаря. Овладение игрой. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на 

стадионе школы). 

Вариативная часть. 

Упражнения на совершенствование навыка правильной осанки. Специальные упражнения для 

глаз. Профилактика плоскостопия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами 

пионербола, баскетбола, голбола, торбола, футбола. Гимнастика. Лыжная подготовка. Правила 

проведения и безопасность. 

10  класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Естественные основы. 

Совершенствование физических способностей. Личная гигиена в процессе занятий физи-

ческими упражнениями. 

Социально-психологические основы. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за 

функциональным состоянием организма. Тестирование уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы. 

Российские чемпионы летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания. 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля. 

Купание в открытых водоѐмах. Пользование баней. 

Двигательные умения и навыки. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Бег. Совершенствование специальных беговых 

упражнений на месте и в движении на различных отрезках. Повторный бег на отрезках до 40м с хода. 

Совершенствование техники низкого старта. Бег с ускорениями ( 2 - 3  на расстоянии 100м). Бег с 

переменной скоростью на дистанции от 100 до 200м. Легкий бег группой 10 - 12 человек до 400м - 

юноши, до 300м - девушки, ориентируясь по звуку шагов рядом бегущих. Медленный бег по 

дистанции 5 - 9 мин. Прыжки (выполнять только на матах или мягком грунте). Прыжки на одной, 

двух ногах на месте. Медленный бег с подскоком вверх через 1 - 2 - 4 - 6 шагов до 60м. Прыжки с 

зажатыми голенью мячами на расстоянии 10 - 15 м. Прыжки с места в высоту, длину, двойной, 

тройной. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Метание. Бросание и толкание набивного мяча (3 кг - юноши, 2кг - 

девушки) разными способами одной и двумя руками. Отведение гранаты на два шага с места и с 

подхода. Метание гранаты двумя руками из- за головы с 3-х шагов. Метание гранаты весом 700гр 

(юноши) и 500гр (девушки) с разбега. Толкание ядра с места и со скачка. 

Г имнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортивных 

снарядах. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, Составление и выполнение комплекса упражнений из пройденного мате-

риала для утренней гимнастики. Два - три кувырка вперед. Переворот в сторону. Полушпагат с раз-

личными положениями рук. Упражнения в сопротивлении. Равновесие. Различные повороты на 270 и 

360 градусов с остановкой на носках. Два перекидных прыжка в равновесие «ласточка». Удержание 

на голове груза 1 кг, ходьба с этим грузом. Динамические упражнения на 12 - 14 счетов, стоя на 

одной ноге. Кружение в разные стороны до 6 оборотов. Сидя на гимнастической скамейке высокий 

угол. Подтягивания. Висы. Смешанные Брусья низкие (для юношей) . Из размахивания на 

предплечьях махом вперед подъем. Из размахивания на предплечьях махом назад подъем. 

Размахивания в упоре. Из размахивания в упоре махом вперед соскок углом. Из размахивания в 
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упоре махом назад соскок прогнувшись. Соединения из пройденного материала. Перелезание в 

играх, эстафетах и преодоление полосы препятствий. Опорный прыжок. Прыжок через 

гимнастического козла с ручками в упор стоя на коленях, в упор присев. Незрячие выполняют наскок 

на коня. Совершенствование лазание по канату в три приема. Совершенствование лазание по 

вертикальной лестнице. Ритмическая гимнастика. Акробатические упражнения. Упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и широкой стойке с изменяющимся положением рук; 

стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танце-

вальные шаги; спрыгивание и соскоки вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно. 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Комбинированные ходы. 

Прохождение на скорость отрезков дистанции от 150 м до 500 м. Спуск со склонов в разных стойках, 

повороты разными способами, подъемы прямые, наискось, зигзагами. Итоговое тестирование по 

пройденному материалу. 

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Дальнейшее обучение технике движений, пройденных в 9 классе. Правила спортивных со-

ревнований по пионерболу, баскетболу, голболу, футболу и их назначение. 

Пионербол. Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника приема и передач 

мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки. Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при 

встречных передачах. Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Овладение игрой: игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса 

в цель и на дальность. 

Голбол. 

Передачи мяча в парах. Умение ориентироваться на площадке. Броски мяча в парах с места, с 

двух, трех шагов разбега. Броски мяча после передачи партнѐру. Блокирование мяча. Ловля мяча без 

зрительного контроля. Пенальти. Учебная игра с применением переходов и передач мяча. Судейство 

соревнований по голболу. 

Баскетбол. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Техника ведения мяча: ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. Штрафной бросок, тактические 

действия, игра по правилам. Футбол (для незрячих озвученный мяч). Техника передвижений, 

остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по мячу и остановка мяча: удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Техника ведения мяча: ведение мяча по 

прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой. Игра вратаря. Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 
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Вариативная часть. 

Включены упражнения на совершенствование навыка правильной осанки. Специальные 

упражнения для глаз. Профилактика плоскостопия. Адаптированные спортивные подвижные игры с 

элементами пионербола, баскетбола, голбола. Гимнастика. Лыжная подготовка. Правила проведения 

и безопасность. 

 

 

 

 

2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I - II. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Феде-

рации от чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера, и биосфера. Географическая оболочка 

Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных 

явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биоло-

гического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жиз-

недеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определе-

ния. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные последствия. 

Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 

землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности зем-

летрясения. Возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, где 

вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в 

рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясении 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дремлю-

щие, действующие и потухшие вулканы. 

Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, 

скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу ветра. 
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Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Организация 

оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупрежде-

ния о приближении урагана. 

Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча, разрушительная сила смерча 

и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и зажоры. 

Нагоны воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, оповещение и 

защита населения. Спасательные работы и эвакуация. 

Рекомендации населению по правилам поведения при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения. Защита населения. Рекомендации насе-

лению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия. Органи-

зация оповещения населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному поведе-

нию при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия 

лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в 

лесу. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Терроризм, угроза терроризма. 

Роль нравственных позиций в формировании антитеррористического поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Здоровы образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность 

Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 

врачебной помощи. 

Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 
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Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Профилактика воз-

никновения пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожаре. 

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения, обязан-

ности пешеходов, пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на 

дороге велосипедиста. 

Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Правила безопасного 

поведения на воде. Правила безопасности при наводнении. Безопасность на замѐрзших водоѐмах. 

Безопасность пассажиров морских и речных судов. Безопасный отдых на водоѐмах. Водные походы и 

обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации в водном походе. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Правила безопасного поведения при неблаго-

приятной экологической обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. Аварии на радиа-

ционных, химически опасных объектах, Пожары, взрывы и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Обес-

печение защиты населения от последствий аварий на взрывоопасных объектах, на гидротехнических 

сооружениях. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье, как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физиче-

ская и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья че-

ловека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и влияние их на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь пострадавшим и еѐ значение. Первая помощь при отравлениях аварийно хи-

мически опасными веществами. Первая помощь при травмах, при утоплении. 

10 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный мир и Россия 

Национальные интересы России в современном мире 
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Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 

Угроза военной безопасности России 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму 

Общегосударственное противодействие терроризму Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму 

Организационные основы противодействия терроризму и нарктизму в Российской 

Федерации. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации Обеспечение 

личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта Профилактика наркозависимости 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровье — условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России Факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия Инфекции, передаваемые половым путѐм Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья 

Семья и здоровый образ жизни человека Основы семейного права в Российской Федерации 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 
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Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя) 
Первая помощь при передозировке в приѐме психоактивных веществ 

2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

5 класс 

 

 

 

Раздел 1. В мире культуры  - 2 часа 
Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели 

 науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К. 

 Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  - 7 часов 
«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в 

 истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.). 

 Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.). 

 Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…». 

 Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного 

 труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель 

духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь 

 и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О 

любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе, 

 иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура  - 5 часов 
Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, 

влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней 

 Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности, 

 внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное 

 искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога 

 –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история 

иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма. 

 Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  - 2 часа 
Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 
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труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

 меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  - 1 час 
Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения, 

 симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура 

 поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

 

2.2.20.  Русский родной язык 

5 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура. 

Роль родного языка в жизни человека. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи 

др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – 

об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная 

для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную 
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стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки 

— полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина 

— же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи 

— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-

квартира); род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

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

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском 

языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий людей по 

степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 
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текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

 

6 класс 

 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как 

часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и 

их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 

глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, 

обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических 
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объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. 

мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 

речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы 

– этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв – 2 часа. 

 

 7 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура  

  Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов 

и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в 
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новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.).  

   Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

   Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на 

гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

   Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

  Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

  Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

   Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

   Текст, основные признаки текста:   информативность, связность..  Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
   Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

   Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

   Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Резерв учебного времени. 

 

                       

                                                         8 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 

Роль языка и культуры в жизни общества. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 
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(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

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

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

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

ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч 

и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько 

и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
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Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени. 

 

 

 

 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 

(по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

2.2.21. Русская родная литература 
 

5 класс  

 

Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, колыбельные 

песни.  

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Русские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о 

животных. 

Сказка  "Финист – Ясный Сокол" 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), сказка как 

жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, кульминация сказок, 

гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

Раздел 2. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане.Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных преданий  и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

Из литературы XIX века  

А. Пушкин «Руслан и Людмила» .Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

Руслан и его соперники. Образ Людмилы. 

Л.Н. Толстой . Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. 

Мораль. 

Из литературы XX века   

А. Куприн «Белый пудель» . Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
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Гуманистический пафос произведения. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

 

6 класс 

 1. Введение  

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Устное народное творчество  

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

3. Литературная сказка  

Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

4. Из литературы ХIХ века  

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки 

их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины.  

И. С. Никитин. Стихотворения  «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это слово…» М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»). Автор и его отношение к родине в 

строках лирических стихов. 

Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

5. Из литературы ХХ века  

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа.  Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

А.Г. Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору). Драматическая история 

жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в 

его лучшие душевные качества. 

Кир Булычѐв.  Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой ничего не случится», 

«Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы для детей. Тема мира и 

гармонии. 

В.К.Железников.  Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем детской жестокости в 

современном мире. 
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7 класс  

Раздел1. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

И. Н. Кузнецов. Сборник «Предания русского народа».Смерть Олега. Зауральские легенды и 

предания. 

Раздел 2 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ       «Повесть о Евпатии Коловрате». ПодвигиЕвпатия 

Коловрата, мужественного и сильного воина, любящего родную землю и ненавидящего ее врагов. 

Из литературы XIX века  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, 

подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское 

отношение к героям. 

Из литературы XX века  

О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 

войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 

Алексин А. Г. «Безумная Евдокия», «Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте» ( по 

выбору). 

Проблематика и герои рассказов. 

Мурашова Е. В. « Класс коррекции». Повесть Е. Мурашовой -  острое, социально направленное 

произведение. Проблемы отвергнутых обществом детей. 

 

8 класс  

Раздел 1. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.  

Жанр былины, исторической песни. Исторические, сатирические, трагические песни.  Песни 

Зауралья. «Росеиюшка зауральская» 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Слово о погибели Русской земли»,  «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия 

Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственныхпредставлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

http://www.e-reading.club/chapter.php/1005498/88/Kuznecov_-_Predaniya_russkogo_naroda.html
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Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод. 

Из литературы XIX века  

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского » 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. 

Из литературы XX века (3 ч.) 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — 

к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Жажда личного подвига во имя победы. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном 

мире. 

9 класс  

Раздел 1.   

В.П. Бирюков – ученый, писатель, краевед. Фрагмент из автобиографического очерка В.П. Бирюкова 

«Путь собирателя». В.П. Бирюков – прекрасный знаток своего края. «Словарь народногоязыка на 

Урале» - самый главный труд писателя – краеведа 

Алексей Кузьмич Югов – исследователь «Слова о полку Игореве» 

 

Из литературы XIXвека  

И.С. Тургенев.  «Гамлет и Дон-Кихот». Два типа личности в истории человечества и в творчестве 

И.С. Тургенева. Пародийность и поэтичность в их обрисовке и восприятии. 

 

Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). 

Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

Из литературы XXвека  

К.Д.Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками».  Повесть о взаимоотношениях педагогов и учеников,  

родителей и детей.  
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10 класс 

 

   

 Введение 

Книги, которые помогают жить. «Литература — это всѐ же жизнь души человеческой, никак не идея. 

Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, утешить, успокоить» (В. Шукшин). 

   Мир детства 

Ю. Куранов «Царевна». Детская вера в сказку. «Тихий, древний, мудрый голос русской сказки» (А. 

Ильин).  

   Нравственность 

Ю. Буйда «Продавец добра». Добро как материальные ценности, его всесилие в современном 

писателю мире. Истинный смысл слова «добро». «Добра-то много, да добра нет». 

А. Алексин «Ты меня слышишь?». Неравнодушие юной девушки, душевная чуткость героини-

телефонистки, умение услышать внутреннюю тревогу клиента – геолога, пришедшего издалека на 

почту, чтобы в день рождения поговорить с женой по телефону. Повесть А. Алексина как 

«мастерская доброты». 

В. Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема детской жестокости, еѐ причины, наша 

ответственность за неѐ. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или «Что такое добро?» 

   Человек и семья 

А. Алексин «Подумаешь, птицы! На чем строятся взаимоотношения в семье? Мама как самый 

главный человек в жизни Кольки. Не проходящая с годами внутренняя боль мальчика и его желание 

«лечить» и «спасать». Семья счастливая и семья образцово-показательная. Эгоизм и бездушие под 

личиной благонравия. 

В. Солоухин «Под одной крышей». «Житейский» сюжет рассказа. Трагедия взаимоотношений отца с 

дочерью. Самый трудный поступок – «переступить через самого себя». Умение прощать друг друга, 

не отвечать злом на зло – главное условие взаимопонимания в семейных, соседских и просто 

человеческих взаимоотношениях. 

А. Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о младших. Умение понимать и 

прощать близких. Способность взять на себя ответственность за семью в трудное время: «Давай я им 

буду матерью, больше некому…». 

   Человек и его выбор 

Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского хоккейного мира. Ненастоящее море и настоящие 

герои. Случай с Санькой Красавиным, переменивший его жизнь. Преданность любимому делу. 

Бескорыстие и самоотверженность. Подлинное счастье в служении своему делу. 

В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться деньгами? 

Нравственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как жизненного принципа. Серега, 

который не может бросить попавшего на дороге в беду человека. Дорога в рассказе — символ 

жизненного пути, и каждый в этой жизни выбирает свою дорогу. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?» 

   Рождественские рассказы 

Саша Черный «Рождественский ангел». Слагаемые «чуда»: доброта, милосердие, любовь. 

В. Токарева «Рождественский рассказ». Взаимоотношения в семье. Радостное  восприятие  жизни.  

Случай,  «убивший»  душу  героини. Непреодолимое многолетнее желание мести. Тягостное 

ощущение жизни. Прощение как нравственный выбор героини. Возрождение к жизни. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?» 

   Человек и природа 

С. Георгиев «Собаки не ошибаются». «Скучный человек» Валерка Снегирев и «интересный человек» 

Юрка Хлопотов. Равнодушие, которое маскируется фразой: «К чужим недостаткам надо терпеливо 

относиться» (отец Юрки), или попытка все превратить в игру, фарс (Юрка). Истинная гуманность 

«обыкновенного» Валеры Снегирева. 

И.С. Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте. Случай на охоте. Ощущение 
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несправедливости произошедшего. Самоотверженная «материнская» любовь птиц, вызывающая 

уважение героя. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое красота?» 

   Мама 

В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война. Шинель как память о юности, о любви, о 

войне, о рождении сына. Красота материнского подвига. Мать как символ любви и высокой 

жертвенности. Доверительные отношения матери и сына. Думы сына о долге перед матерью: «чтобы 

сполна оплатить ту солдатскую шинель, без хлястика». 

Н. Тихонов «Мать». Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых повествуется о мужественных и 

стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - блокаду родного города. Рассказ о 

матери, которая больше собственной смерти и смерти своих детей боится сыновней слабости и 

трусости. 

   Человек и искусство 

Ю. Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не задавшаяся жизнь героини», и жизнь 

внутренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к стихотворению-шедевру  Александра  Пушкина  «Я  

вас  любил…»  как возможность  спасти  свою  душу,  выжить  в  тяжелых  жизненных 

обстоятельствах. Стихотворение А.С. Пушкина как молитвенное слово. «Духовная жажда» внешне 

опустившихся людей - вера писателя в нравственное возрождение. Искусство, которое спасает наши 

души, наши сердца от «захоложения, затемнения» (А.И. Солженицын). 

   Человек и война 

Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). Подвиг Александра Матросова. 

Рассказ о доблести молодого русского солдата. 

А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщика Пети. Поколение 

мальчишек военных лет, их нравственная чистота, честность, принципиальность, любовь к Родине. 

Духовная связь поколений, сохранение высоких нравственных идеалов отцов и дедов. Мотив 

ненависти к войне. 

 

 

2.2.22. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 

9-10 класс 

№ 

п\п 

Название раздела Виды деятельности 

1 Мой дом. (4 часа) Учить устно и письменно описывать свою комнату, 

читать и понимать страноведческий текст, содержащий 

несколько незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту. 

Развивать общекультурные умения ведения беседы. 

Грамматический материал: 
Модальный глагол muеssen, повелительное наклонение; 

рамочная конструкция. 

2 Это вкусно! (4 часа) Учить читать тексты и находить заданную информацию. 

 Составлять идеальное меню для школьной столовой. 

Грамматический материал: неопределенно-личное 

местоимение man, предлоги in, aus. 

3 Моѐ свободное время. (4 

часа) 

Учить письменной речи с употреблением новой лексики. 

Развивать логическое мышление, умение речевого 

взаимодействия. 

Грамматический материал: модальный глагол wollen; 

рамочная конструкция, отрицание nicht/kein; предлоги 

времени im, um, am. 
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4 Маленькая перемена 

(повторение). 

(3 часа) 

Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

5 Смотрится отлично. 

(4 часа) 

Заполнять анкеты и формуляры;писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевогоэтикета, принятых в странах изучаемого 

языка;составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; умение расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение,просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

Грамматический материал: множественное число 

существительных;местоимения в винительном падеже. 

6 Вечеринки. (4 часа) Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания;читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (выборочного 

пере вода,языковой догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык), а также справочных 

материалов. Грамматический материал: Prateritum 

глаголов с   sein и haben, указания времени, связанные с 

прошлым. 

7 Мой город. (4 часа)  Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартныхситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 

Грамматический материал: предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, bei, некоторые формы 

Perfekt.. 

8 Каникулы. (4 часа) Описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

Грамматический материал: DasPartizipII, 

Perfektcseinuhaben, порядок слов: рамочная конструкция. 

9 Итоговое 

тестирование.Повторение. 

(3 часа) 

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников. 

Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников направлена на обес-



328 

 

печение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа воспитательной работы Школы-интерната обеспечивает эффективность решения 

воспитательных задач за счет создания единого образовательного и культурного пространства, 

интеграции содержания основных и дополнительных школьных программ с разнообразными про-

граммами, реализуемыми в рамках форм внеклассной работы. 

Документом, сопряжѐнным с настоящим разделом АООП ООО, является «Программа вос-

питания и социализации обучающихся, воспитанников». 

2.4.  Программа коррекционной работы. 

2.4.1. Общие положения. 

Коррекция (исправление, выправление тех или иных нарушений) - деятельность, направленная 

исправление отдельных функций или сторон жизнедеятельности человека, на формирование нужных 

психологических качеств, для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся 

жизненным условиям. 

Компенсация (возмещение нарушенной или утраченной функции) - защитный механизм 

психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления реальных и воображаемых не-

достатков (З. Фрейд), жизненная стратегия (А. Адлер). 

Коррекционная работа - система психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

преодоление и ослабление недостатков в физическом или психическом развитии. Коррекционная 

работа в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) является не только «исправляющей» или «компенсирующей» деятельностью, это, прежде 

всего, стимулирование развития потенциальных возможностей и задатков детей с ОВЗ. Следова-

тельно, занятия коррекционно-развивающего формата становятся не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, преду-

смотренных образовательной программой образовательной организации. 

Программа коррекционной работы определяет содержание и последовательность коррек-

ционно-развивающей деятельности слепых и слабовидящих обучающихся на этапе получения ими 

основного общего образования. Приоритетными направлениями программы на этапе основного 

общего образования являются формирование социальной компетентности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Цель программы - оказание помощи слепым и слабовидящим школьникам в освоении 

АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптацию. 

Задачи программы: 

1)  создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия для 

личностного развития каждого слепого и слабовидящего обучающегося в соответствии с нрав-

ственно-эстетическим, социально-личностным, интеллектуальным, физическим направлениями 

воспитания, формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

2)  создание условий для формирования у слепых умений и навыков, способствующих их соци-

альной адаптации и интеграции, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

3)  создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, ин-

дивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования, профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция фи-

зического развития; 

4)  интеграция процесса освоения слепыми и слабовидящими обучающимися ООП ООО через 
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формирование основ учебной деятельности, обеспечение вариативности и разнообразия со-

держания программы коррекционной работы ООП ООО и организационных форм получения 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и со-

стояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

5)  оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся, формирование социо-

культурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей 

разных групп обучающихся. 

2.4.2. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результаты, запланированные к освоению обучающимися программы коррекционной работы 

основной школы, распределены по двум областям: навыки жизненной компетенции и предметные 

области коррекционной работы или внеурочной деятельности. 

Присвоение обучающимися навыков жизненной компетенции (таблица 1) является опорным 

при построении всей содержательной линии рабочих программ коррекционных курсов. Для 

педагогического коллектива присваиваемые школьниками жизненные компетенции стали 

основополагающим ориентиром как в ходе планирования содержания предметного материала по 

годам обучения, так и при оценке достижений обучающихся после прохождения программы 

основного общего образования.



 

 

 

 

Оценивание овладения навыками жизненной компетенции обучающихся 
№ 

Планируемый ре-

зультат по завер-

шении АООП НОО 

Планируемый ре-

зультат по завер-

шении АООП ООО 

Параметры оценивания 
Дифференцируемые параметры для слепых 

обучающихся 

Дифференцируемые параметры для слабо-

видящих обучающихся 

1 Овладение навыка-

ми ориентировки в 

микропространстве 

(класс) 

Организация само-

стоятельной дея-

тельности в микро-

пространстве (класс) 

• организация рабочего места; 

• передвижение по классу без помощи со-

провождающего; 

• готовность осваивать новое рабочее место и 

класс. 

• организация рабочего места; 

• свободное передвижение по классу; 

• самостоятельная адаптация в новых условиях 

рабочего места и класса. 

2 Сформированность 

умений ориенти-

ровки в макропро-

странстве (школа) 

Самостоятельность 

в освоении макро-

пространства 

(маршрут «Школа- 

дом») 

• передвижение в знакомых макропространствах с 

сопровождающим и без него; 

• передвижение в макропространстве по 

маршруту «Школа-дом» самостоятельно; 

• корректировка маршрута «Школа-дом» в 

измененных условиях макропространства. 

• самостоятельное передвижение по школе и 

пришкольной территории, в других знакомых 

местах макропространства; 

• самостоятельное освоение новых макропро-

странств; 

• быстрая адаптация в измененных условиях 

знакомого макропространства; 

• самостоятельное освоение мест около знакомых 
зданий. 

3 Формирование 

полных представ-

лений о предметах 

быта, личной гиги-

ены, учебных при-

надлежностях, 

наполняемости жи-

лых и учебных по-

мещений. 

Активное владение 

способами пред-

метно- 

практической дея-

тельности при ис-

пользовании зна-

комых предметов 

окружения в бытовой 

и учебной дея-

тельности 

• знание основ семейного бюджета, кулинарии и 
гигиены быта; 

• ИКТ-компетентность при поиске и ис-

пользовании информации о продуктах питания; 

• организация и осуществление деятельности по 

приготовлению отдельных простейших блюд, 

работе на кухне, уходу за кухонным инвентарем; 

• самообслуживание в области гигиены и 

самостоятельность при уборке личных вещей, 

помещения. 

• знание основ семейного бюджета, кулинарии и 
гигиены быта; 

• успешный поиск и использование техноло-

гической информации по проектированию и 

созданию продуктов труда, 

• применение безопасных приѐмов труда; 

• умение планировать свою работу, распределять 

работу с учѐтом коллективной деятельности; 

• применение безопасных приѐмов работы с 

режущими инструментами, горячими жид-

костями при кулинарных работах, при создании 

изделий декоративно-прикладного характера 
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4 Достижение уровня, 

требуемого ФГОС 

НОО, в области 

метапредмет- ныхи 

личностных 

результатов 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС 

НОО, в области 

метапредмет- ныхи 

личностных 

результатов 

• совместная деятельность с взрослым или 

одноклассником; 

• высокий уровень исполнительной способности 

(вырезать, собрать, склеить, оформить; 

приготовить, убрать, одеться, раздеться и т.п.) 

• готовность к достижению конечного результата 

при совместной деятельности (с элементами 

самостоятельности). 

• готовность к самостоятельному выполнению 

учебной деятельности и успешное достижение ее 

конечного результата; 

• совместное со взрослым или в коллективе 

сверстников планирование и проектирование 

деятельности по производству продукта. 

5 Сформированность 

умений использовать 

в учебной дея-

тельности и повсе-

дневной жизни все 

сохранные анализа-

торы, средства оп-

тической коррекции 

и тифлотехни- ческие 

средства 

Овладение навыками 

использования в 

учебной деятельно-

сти и повседневной 

жизни всех сохран-

ных анализаторов, 

средств оптической 

коррекции и тифло- 

технических средств 

• применение тифло- и информационно-

коммуникационного оборудования в учебной 

деятельности; 

• применение тифло- и информационно-

коммуникационного оборудования в жизни; 
• применение своих компенсаторных воз-

можностей; 

• применение тифло- и информационно-

коммуникационного оборудования в орга-

низуемой деятельности. 

• высокий уровень применения тифло- и ин-

формационно-коммуникационного оборудования 

в учебной деятельности; 

• высокий уровень применения тифло- и ин-

формационно-коммуникационного оборудования 

во внеурочной деятельности. 

6 Присвоение знаний 

об имеющихся про-

тивопоказаниях и 

ограничениях 

Осуществление 

учебно-

познавательной де-

ятельности с учетом 

имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений 

• следование рекомендациям офтальмологов, 

педиатров, психологов; 

• компетентное распределение физической и 

социальной нагрузки относительно состояния 

своего здоровья; 

• осуществление отказа и справедливое его 

обоснование. 

• следование рекомендациям офтальмологов, 

педиатров, психологов; 

• компетентное распределение физической и 

социальной нагрузки относительно состояния 

своего здоровья; 

• осуществление отказа и справедливое его 

обоснование; 

• определение области организуемой деятельности 

с учетом имеющихся противопоказаний и 

ограничений 
7 Достижение уровня, 

требуемого ФГОС 

НОО, в области 

познаватель- 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС, в 

области 

познавательной и 

• высокий уровень мотивации к обучению; 

• самостоятельность в добывании новых знаний 

предметной и надпредметной областей; 

• высокий уровень мотивации к обучению; 

• самостоятельность в добывании новых знаний 

предметной и надпредметной области; 
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При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов программы ООО для школьников, требующих особого об-

разовательного подхода, в параметрах оценивания педагоги и психологи, сопровождающие ребенка, сужают уровень и объем наполнения. Рас-

смотрение новых параметров оценки планируемых результатов проводится на заседаниях психолог-педагогического консилиума (ППК) и 

утверждаются протоколом решения заседания на определенный период обучения. 

Предметные достижения в результате обучения по программам внеурочной деятельности распределены в коррекционных курсах  и 

курсам для групповых и индивидуальных занятий, разрабатываемые педагогами для ликвидации пробелов в знаниях или сложностей в 

изучении определенных тематических разделов, программных блоков и т.п. Занятия проводятся в смешанных группах, собранных для 

околопредметного освоения дополнительных сведений.

 ной и социальной 

активности 

социальной актив-

ности • участие в социальных проектах; 

• участие в социально-массовых и культурных 

мероприятиях; 

• попытка присвоения нового социального опыта: 

обновление самостоятельной жизненной 

позиции, наличие деятельностной позиции; 

• желание расширять социальные виды дея-

тельности: информированность о поездках, 

покупках, вхождении в места социальных услуг 

и пр. 

• проявление лидерской позиции в социальных 

проектах; 

• участие в социально-массовых и культурных 

мероприятиях; 

• расширение нового социального опыта: активная 

жизненная позиция, высокий уровень 

самостоятельности, ответственности, 

дисциплинированности; 
• освоение социальных видов деятельности: 

8 Сформированность 

умения сотрудни-

чества со взрослыми 

и сверстниками, не 

имеющими 

ограничений по 

возможностям здо-

ровья, в различных 

социальных ситуа-

циях 

Овладение навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, не 

имеющими ограни-

чений по возмож-

ностям здоровья, в 

различных соци-

альных ситуациях 

• овладение навыком обращаться за помощью к 

зрячим; 

• овладение навыком формулировать вопрос и 

составлять запрос в незнакомой аудитории 

зрячих; 

• готовность включиться в коммуникативную 

деятельность: высказаться, доказать, обосновать, 

уточнить, ответить, пр.; 

• владение вербальными и невербальными 

средствами общения: переписка, переговоры, 

официальные обращения. 

• готовность сотрудничать в коллективе не-

знакомых сверстников; 

• овладение навыком формулировать вопрос и 

составлять запрос в незнакомой аудитории 

людей, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

• готовность войти в состав разновозрастной 

группы по выполнению единого задания; 

• владение вербальными и невербальными 

средствами общения: переписка, переговоры, 

официальные обращения. 
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Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

коррекционного курса «Адаптивная физическая культура» 
№ 

Планируемые результаты по 

завершении АООП НОО 

Планируемые результаты по 

завершении АООП ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры для 

слепых обучающихся 

Дифференцируемые параметры для 

слабовидящих обучающихся 
1 Развитие функциональных 

возможностей организма 

Самоконтроль положений тела и 

движений • самоконтроль правильных положений тела 

при разных видах деятельности; 

• самоконтроль осанки сидя, при ходьбе, при 

разговоре; 

• дифференцированность ощущения 

правильных положений тела; 

• управление эмоциями. 

• самоконтроль правильных положений тела при 

разных видах деятельности; 

• самоконтроль осанки сидя, при ходьбе, при 

разговоре; 

• дифференцированность ощущения правильных 

положений тела; 

• управление эмоциями. 
2 Обогащение двигательных 

умений 

Овладение навыками дви-

гательной активности • низкий уровень скованности, физической 

пассивности; 

• изменение уровня физической активности в 

зависимости от характера пространства 

(знакомая местность, незнакомая местность); 

• эффективное взаимодействия с 

окружающими людьми (в знакомой и 

незнакомой обстановке) 

• низкий уровень скованности, физической 

пассивности; 

• эффективное взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

• эффективное взаимодействие со взрослыми (в 

знакомой и незнакомой обстановке) 

3 Нивелирование скованности, 

физической пассивности 

Овладение навыками свободного 

безбоязненного передвижения в 

пространстве 

• овладение навыком изменения характера 

передвижения последовательно в разных 

видах двигательной активности (эстафета, 

линия препятствийи т.п.); 

• овладение навыком движения через барьеры. 

• овладение навыком изменения характера 

передвижения последовательно в разных видах 

двигательной активности (эстафета, линия 

препят- ствийи т.п.); 

• овладение навыком нахождения выхода из 

нестандартной двигательной ситуации. 
4 Познание упражнении для 

профилактики и коррекции 

здоровья 

Овладение навыками здорового 

образа жизни и сохранения 

здоровья 

• знание и выполнение упражнений для развития 

вестибулярного аппарата; 

• знание и выполнение упражнений для развития 

вестибулярного аппарата; 
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•  управление актами вдоха и выдоха в 

соответствии со скоростью движения; 

•  использование навыка порционного и 

прерывистого дыхания в повседневной 

жизни. 

•  управление актами вдоха и выдоха в 

соответствии со скоростью движения; 

•  использование навыка порционного и 

прерывистого дыхания в повседневной 

жизни.
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Таблица 3 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса «Охрана, коррекция остаточного зрения и развитие зрительного 

восприятия» ___________________________________________________________________________________________________________  
№ Планируемые результаты по 

завершении АООП НОО 

Планируемые результаты по 

завершении АООП ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры для 

обучающихся с остаточным зрением, 

светоощущением 

Дифференцируемые параметры для 

слабовидящих обучающихся 

1 Умение использовать остаточное 

зрение в закрытом пространстве 

Умение использовать остаточное 

зрение в деятельности и 

жизненных ситуациях 

• применение остаточного зрения в жизни и 

деятельности; 

• полнота восприятия исследуемых объектов; 

• нахождение, отбор и классификация 

объектов, необходимых для осуществления 

предметнопрактической деятельности; 

• выбор формы организации деятельности в 

бытовых условиях; 

• выбор формы организации деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных ресурсов. 

• нахождение, отбор, классификация объектов, 

необходимых для осуществления предметно-

практической деятельности; 

• корректное манипулирование объектами при 

организации предметнопрактической 

деятельности; 

• широкий круг применения бытовых приборов; 

• широкий круг применения информационно-

коммуникационных ресурсов. 

2 Наличие зрительной памяти, 

способность осуществлять 

операции нагляднодейственного 

и нагляднообразного мышления 

Высокий уровень развития 

зрительной памяти, наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления 

• высокий уровень развития и расширенный 

спектр применения зрительной памяти; 

• высокий уровень развития и расширенный 

спектр применения наглядно-действенного 

мышле- 

• высокий уровень развития и расширенный 

спектр применения зрительной памяти; 

• высокий уровень развития и расширенный 

спектр применения наглядно-действенного 

мышления; 
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ния; 

• высокий уровень развития и расширенный 

спектр применения наглядно-образного 

мышления. 

• высокий уровень развития и расширенный спектр 

применения наглядно-образного мышления. 

3 Охрана и рациональное 

использование остаточного 

зрения при осуществлении 

деятельности в мик-

ропространстве жилища, класса 

и макропространстве школы 

Охрана и рациональное ис-

пользование остаточного зрения 

при осуществлении деятельности 

в макропространстве за 

пределами школы, жилища 

• активное применение знаний об охране 

остаточного зрения; 

• активное применение остаточного зрения во 

всех жизненных ситуациях. 

• активное применение знаний об охране зрения; 

• активное применение зрения во всех 

жизненных ситуациях. 

Таблица 4 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка»  
№ 

Планируемые результаты по 

завершении АООП НОО 

Планируемые результаты по 

завершении АООП ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры для 

слепых обучающихся 

Дифференцируемые параметры для 

слабовидящих обучающихся 
1 Формирование полных 

представлений о предметах 

быта, личной гигиены, учебных 

принадлежностях, 

наполняемости жилых и 

учебных помещений. 

Активное владение способами 

предметнопрактической 

деятельности при использовании 

знакомых предметов окружения в 

бытовой и учебной деятельности 

• знание основ семейного бюджета, кулинарии 

и гигиены быта; 

• ИКТ-компетентность при поиске и 

использовании информации о продуктах 

питания; 

• организация и осуществление деятельности 

по приготовлению отдельных простейших 

блюд, работе на кухне, уходу за кухонным 

инвентарем; 

• самообслуживание в области гигиены и 

самостоятельность при уборке личных вещей, 

помещения. 

• знание основ семейного бюджета, кулинарии и 

гигиены быта; 

• успешный поиск и использование 

технологической информации по 

проектированию и созданию продуктов труда, 

• применение безопасных приѐмов труда; 

• умение планировать свою работу, распределять 

работу с учѐтом коллективной деятельности; 

• применение безопасных приѐмов работы с 

режущими инструментами, горячими 

жидкостями при кулинарных работах, при 

создании изделий декоративно-прикладного 

характера 
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3 Наличие элементарных знаний о 

современных ти- 

флотехнических средствах, 

повышающих возможности 

инвалидов по зрению в 

социальнобытовой ориентировке 

Активное применение спе-

циальных тифлотехниче- ских 

средств и ИКТ в жиз-

недеятельности 

• активное использование Интернет ресурсов 

для поиска ответов на вопросы, относящиеся 

к области социально-бытовой ориентировки; 

• овладение навыками использования 

тифлоприборов в учебной и предметно-

практической деятельности. 

• успешный поиск и использование 

технологической информации по 

проектированию и созданию продуктов труда; 

• овладение навыками использования 

тифлоприборов, повышающих возможности 

слабовидящих, в учебной и предметно-

практической деятельности. 
4 Владение навыками само-

обслуживания для решения 

жизненно важных практических 

задач 

Овладение навыками само-

обслуживания и их активное 

применение для решения 

жизненно важных практических 

задач 
• уборка помещений; 

• организация рабочего места при выполнении 

предметнопрактической деятельности; 

• самообслуживание в незнакомых условиях; 

• выбор товара в знакомом магазине; 

• выбор товара в незнакомом магазине с 

сопровождающим. 

• уборка помещений; 

• организация рабочего места при выполнении 

предметно-практической деятельности; 

• самообслуживание в незнакомых условиях; 

• выбор товара в незнакомом магазине. 

5 Владение навыками культуры 

поведения в различных 

социально-бытовых ситуациях 

Овладение навыками культуры 

поведения, этикета 

• высокий уровень культуры поведения в 

общественных местах; 
• организация дружеских встреч; 

• сервировка стола и подготовка помещений 

при помощи сопровождающего; 

• подбор одежды в различных жизненным 

ситуациях. 

• высокий уровень культуры в общественных 

местах; 
• организация дружеских встреч; 

• самостоятельная сервировка стола и подготовка 

помещений; 

• подбор одежды в различных жизненных 

ситуациях; 

• оформление интерьеров жилых и нежилых 

помещений. 

Таблица 5 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

коррекционного курса «Ориентировка в пространстве» 

№ Планируемые резуль Планируемые результа Параметры оценивания 
 

таты по завершении ты по завершении АО- Дифференцируемые параметры для Дифференцируемые параметры для 
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АООП НОО ОП ООО слепых обучающихся слабовидящих обучающихся 
1 Овладение навыками 

ориентировки в микро- 

пространстве(класс) 

Организация самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве (класс) 

• организация рабочего места; 

• передвижение по классу без помощи 

сопровождающего; 

• готовность осваивать новое рабочее место и 

класс. 

• организация рабочего места; 

• свободное передвижение по классу; 

• самостоятельная адаптация в новых условиях 

рабочего места и класса. 

2 Сформированность умений 

ориентировки в 

макропространстве (школа) 

Самостоятельность в освоении 

макропространства (маршрут 

«Школа- дом») 

• передвижение в знакомых макропространствах 

с сопровождающим и без него; 

• передвижение в макропространстве по 

маршруту «Школа-дом» самостоятельно; 

• корректировка маршрута «Школа- дом» в 

измененных условиях макропространства. 

• самостоятельное передвижение по школе и 

пришкольной территории, в других знакомых 

местах макропространства; 

• самостоятельное освоение новых мак-

ропространств; 

• быстрая адаптация в измененных условиях 

знакомого макропространства; 

• самостоятельное освоение мест около знакомых 

зданий. 
3 Наличие пространственных 

представлений, необходимых 

для ориентировки в микро-

пространстве (класс) и 

макропространстве (школа) 

Наличие пространственных 

представлений и достижение 

уровня развития 

пространственного мышления, 

необходимых для ориентировки 

в макропространстве. 

• создание пространственных образов и 

оперирование ими в процессе решения 

практических и теоретических задач; 

• владение технологиями чтения рельефных 

схем и маршрутных карт для подготовки к 

передвижению в новых макропространствах 

• создание пространственных образов и 

оперирование ими в процессе решения 

практических и теоретических задач; 

• владение технологиями чтения схем и 

маршрутных карт для подготовки к передвижению 

в новых макропространствах 

4 Владение приемами и 

способами ориентировки с 

помощью трости 

Активное использование 

вспомогательных 

средств(трость, локатор, 

звуковые маяки) при ори-

ентировке в пространстве 

• овладение навыком ориентировки при помощи 

локатора; 

• овладение навыком ориентировки- при 

помощи звуковых маяков. 

• наличие знаний о современных средствах, 

помогающих составить маршрут в незнакомом 

макропространстве и передвигаться по нему 

(трость, навигатор, звуковые маяки, локатор); 

• применение одного или нескольких (в зависимости 

от состояния зрительных функций) специальных 

средств для составления маршрута и 

передвижения 
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по нему 

Таблица 6 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности»  
№ Планируемые ре-

зультаты по завершении 

АООП НОО 

Планируемые результаты по 

завершении АООП ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры для слепых 

обучающихся 

Дифференцируемые параметры для 

слабовидящих обучающихся 
1 

Овладение навыком 

установления контактов со 

знакомыми окружающими 

(сверстниками, взрос-

лыми) 

Овладение навыком уста-

новления контактов с не-

знакомыми окружающими 

• успешное участие в социальных проектах; 

• свободное вступление в контакт и общение с 

незнакомыми людьми с соблюдением 

этических норм. 

• проявление лидерской позиции при участии в 

социальных проектах; 

• свободное вступление в контакт и общение с 

незнакомыми людьми с соблюдением этических 

норм. 

2 Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия со 

знакомыми окружающими 

(сверстниками, 

взрослыми) 

Овладение навыками ком-

муникативного взаимодействия в 

незнакомой социальной среде 

• наличие представлений о социальных ролях; 

• дифференциация социальных ролей и 

функциональных обязанностей 

• формирование социальных, предметных и 

пространственных представлений; 

• дифференциация социальных ролей и 

функциональных обязанностей 

3 Достижение уровня, 

требуемого ФГОС НОО, в 

области познавательной и 

социальной активности 

Достижение уровня, требуемого 

ФГОС, в области познавательной 

и социальной активности 
• высокий уровень мотивации к обучению; 

• самостоятельность в добывании новых знаний 

предметной и надпредметной областей; 

• участие в социальных проектах; 

• участие в социально-массовых и культурных 

мероприятиях; 

• попытка присвоения нового социального 

опыта: обновление самостоятельной 

жизненной позиции, наличие деятельностной 

позиции; 

• желание расширять социальные виды 

деятельности: информирован- 

• высокий уровень мотивации к обучению; 

• самостоятельность в добывании новых знаний 

предметной и надпредметной области; 

• проявление лидерской позиции в социальных 

проектах; 

• участие в социально-массовых и культурных 

мероприятиях; 

• расширение нового социального опыта: активная 

жизненная позиция, высокий уровень 

самостоятельности, ответственности, 

дисциплинированности; 

• освоение социальных видов деятель- 
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ность о поездках, покупках, вхождении в места 

социальных услуг и 
п
р. 

ности: 

4 Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в раз-

личных социальных 

ситуациях со знакомыми 

взрослыми и сверстниками, 

не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья 

Овладение навыками ком-

муникативного взаимодействия в 

различных социальных 

ситуациях с незнакомыми 

взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по воз-

можностям здоровья 
• овладение навыком обращаться за помощью; 

• овладение навыком сформулировать вопрос и 

запрос в знакомой аудитории и сообществе; 

• умение сформулировать вопрос и запрос в 

незнакомой аудитории и сообществе; 

• готовность включиться в коммуникативную 

деятельность: высказаться, доказать, 

обосновать, уточнить, ответить, пр.; 

• владение вербальными и невербальными 

средствами общения: переписка, переговоры, 

официальные обращения. 

• готовность сотрудничать в коллективе незнакомых 

сверстников; 

• овладение навыком сотрудничества в коллективе 

знакомых сверстников; 

• готовность войти в состав разновозрастной группы 

по выполнению единого задания; 

• владение вербальными и невербальными 

средствами общения: переписка, переговоры, 

официальные обращения. 

Таблица 7 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

индивидуальной и групповой коррекционной работы 
№ Наименование 

курса 

Критерии оценивания Параметры дифференцирования достижений 

Для обучающихся с временными сложностями в 

достижении результатов 

Для обучающихся с объективными сложностями в 

достижении результатов 
1. Развитие речи Овладение грамотной 

связной устной и 

письменной речью 
• сформированность грамматически правильной 

связной речи 

• осмысленное чтение текстов всех стилей речи 

• овладение навыком создания текстов в разных 

стилях речи 

• сформированность грамматически правильной 

связной речи 
• осмысленное чтение текстов всех стилей речи 

• овладение навыком создания текстов в разных 

стилях речи 

2. Песочная тера- Гармонизация пси- • сформированность умения адекватно реа- • сформированность умения адекватно реаги- 
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 пия хического состояния 

учащегося гировать на негативный эмоциональный опыт 
• овладение навыком саморегуляции 

• сформированность умения находить ответы на 

внутриличностные вопросы 

ровать на негативный эмоциональный опыт 

• овладение навыком саморегуляции 

• сформированность умения находить ответы на 

внутриличностные вопросы 

3. Художественный 

труд 

Направленное и по-

следовательное вос-

питание эстетической и 

бытовой культуры, 

формирование 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру 

• овладение навыками классификации и группировки 

объектов для создания композиции по размеру, форме, 

текстуре 

• овладение навыком составления объемных композиций 

• знание правил сочетаемости основных цветов 

• овладение навыком определения последовательности 

операций при создании композиции 

• сформированность умения адекватно выбирать адресата 

для созданной композиции или продумывать 

композицию в соответствии с областью интересов 

предполагаемого адресата 

• овладение навыками классификации и группировки 

объектов для создания композиции по размеру, цвету, 

форме 

• овладение навыком составления объемных и плоских 

композиций 

• овладение навыком определения колористического 

решения композиции 

• овладение навыком определения последовательности 

операций при создании композиции 

• сформированность умения адекватно выбирать адресата 

для созданной композиции или продумывать композицию 

в соответствии с областью интересов предполагаемого 

адресата 
4. Развитие гео-

метрических 

навыков 

Подготовка к усвоению 

курса геометрии 

• овладение навыком применения пространственных 

представлений при выполнении учебных заданий 

• наличие правильных представлений о формах и 

размерах крупных объектов 

• считывание информации с различных видов диаграмм 
• высокий интерес к изучению геометрии 

• овладение навыком зрительного восприятия 

геометрических объектов 

• свободное владение математической речью с 

применением геометрических терминов 

• овладение навыком установления формы предмета, 

узнавания геометрических фигур 

• сформированность умения пользоваться измерительными 

инструментами 
5. Наглядная гео-

метрия 

Построение связей 

межпредметной ин-

теграции теории и 

практики (алгебра, 

геометрия) 

• свободное владение математической речью с 

применением математических терминов; 

• сформированность умения проводить логические 

операции в задачах геометрического содержания, 

ориентирующихся на жизненный опыт; 

• свободное владение математической речью с 

применением математических терминов; 

• сформированность умения проводить логические 

операции в задачах геометрического содержания, 

ориентирующихся на жизненный опыт; 
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• сформированность умения различать плоские и 

объемные фигуры и устанавливать их свойства; 

• овладение навыком зрительного анализа модели 

геометрической фигуры; 

• овладение навыком измерения простейших 

геометрических элементов; 

• овладение чертежными навыками; 

• сформированность умения работать с геометрическими 

рисунками; 

• сформированность умения правильно изображать 

различные плоские геометрические фигуры и 

моделировать объемные. 

• сформированность умений различать плоские и объемные 

фигуры и устанавливать их свойства; 

• овладение навыком зрительного анализа модели 

геометрической фигуры; 

• овладение навыком измерения простейших 

геометрических элементов; 

• овладение чертежными навыками; 

• сформированность умения работать с геометрическими 

рисунками; 

• сформированность умения правильно изображать 

различные плоские геометрические фигуры и 

моделировать объемные. 
6. Развитие топо-

графических 

представлений при 

работе с гео-

графическими 

картами 

Свободное чтение 

географической карты • овладение навыком определения вида и назначения 

рельефной географической карты 

• понимание легенды географической карты 

• сформированность умения читать географические 

карты 

• сформированность умения составлять географические 

картины по картам 

• высокий интерес к самостоятельному нахождению 

новой информации 

• овладение навыком определения вида и назначения 

плоскопечатной географической карты 

• понимание легенды географической карты 

• сформированность умения читать географические карты 

• сформированность умения составлять географические 

картины по картам 

• высокий интерес к самостоятельному нахождению новой 

информации 
7. Развитие топо-

графических 

представлений при 

работе с картами по 

курсу «Земля и лю-

ди» 

Получение полной 

информации при чтении 

географической карты 

• сформированность правильных картографических 

представлений 

• овладение навыками рассматривания и исследования 

рельефных географических изображений и 

географических карт 

• овладение навыками нахождения и применения 

географической информации 

• овладение навыком обработки статистических 

материалов, полученных в результате чтения 

географической карты 

• овладение навыками нахождения и применения 

географической информации 

• овладение навыком обработки статистических 

материалов, полученных в результате чтения 

географической карты 

• овладение навыком работы с геоинформаци- онными 

системами и ресурсами Интернет 

• сформированность умения анализировать 

геополитические и геоэкономические ситуации в России, 

опираясь на географическую 
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карту. 
8. Развитие прак-

тических и ана-

литических навыков 

при работе с 

картографическим 

материалом и гео-

графическими 

описаниями 

Установление взаи-

мосвязи между гео-

графическими опи-

саниями и географи-

ческой картой 

• овладение навыком нахождения на рельефной 

географической карте, схеме, макете объекты по их 

географическим описаниям; 

• сформированность умения находить в текстах из 

литературных произведений географические описания 

объектов, явлений; 

• овладение навыком пересказа близко к тесту 

фрагментов географических описаний; 

• овладение навыком составлять самостоятельно рассказ 

с использованием географических терминов. 

• овладение навыком нахождения на географической карте, 

схеме, макете объекты по их географическим описаниям; 

• сформированность умения находить в текстах из 

литературных произведений географические описания 

объектов, явлений; 

• овладение навыком пересказа близко к тесту фрагментов 

географических описаний; 

• овладение навыком составлять самостоятельно рассказ с 

использованием географических терминов. 
9. Основы компь-

ютерной грамотности 

Практическое ис-

пользование ИК- 

технологий, разрабо-

танных для людей с ОВЗ 

• знание возможностей компьютера с оборудованием и 

программным обеспечением для работы людей с ОВЗ 

• знание программ для работы людей с ОВЗ 

• овладение навыками работы с программами для людей 

с ОВЗ 

• знание возможностей компьютера с оборудованием и 

программным обеспечением для работы людей с ОВЗ 
• знание программ для работы людей с ОВЗ 

• овладение навыками работы с программами для людей с 

ОВЗ 
10. Коррекция не-

достатков развития 

слепых и 

слабовидящих 

учащихся сред-

ствами ИКТ 

Готовность к ис-

пользованию ИКТ в 

учебной и внеурочной 

деятельности 

• культура работы с информационными средствами и 

технологиями 

• сформированность умений работы в стандартных 

программах MCOffise 

• культура работы с информационными средствами и 

технологиями 

• овладение навыками работы в стандартных программах 

MCOffise 

11. Развитие танце-

вальных движений 

Овладение координацией, 

ритмом и тактом в 

движениях 
• сформированность умения выполнять танцевальные 

движения низкой степени сложности 

• сформированность умения согласовывать свои 

движения с музыкой 

• сформированность умения согласовывать свои 

движения с движениями партнеров 

• сформированность умения выражать эмоции в танце 
• высокий уровень целеустремленности и 

• сформированность умения выполнять танцевальные 

движения разных видов и уровней сложности 

• сформированность умения согласовывать свои движения с 

музыкой 

• сформированность умения согласовывать свои движения с 

движениями партнеров 

• сформированность умения выражать эмоции в танце 
• высокий уровень целеустремленности и 
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настойчивости • развитое чувство ритма, такта настойчивости • развитое чувство ритма, такта 
12. Коррекция навыков 

устной и 

письменной речи 

средствами 

английского языка 

Преодоление трудностей, 

связанных с недостатками 

развития устной и пись-

менной речи на ино-

странном языке 

• овладение навыком осознанного чтения 

• овладение навыками работы с текстом (чтение, перевод 

основного содержания, ответы на вопросы по тексту, 

формулировка собственных вопросов) 

• соблюдение орфографических норм при написании 

лексических единиц иностранного языка 

• овладение навыком выбора необходимых 

видовременных форм иностранных слов при 

построении связного устного и письменного 

высказывания 

• овладение навыком осознанного чтения 

• овладение навыками работы с текстом (чтение, перевод 

основного содержания, ответы на вопросы по тексту, 

формулировка собственных вопросов) 

• соблюдение орфографических норм при написании 

лексических единиц иностранного языка 

• овладение навыком выбора необходимых видовременных 

форм иностранных слов при построении связного устного 

и письменного высказывания 
13. Развитие инициативы 

и лидерских качеств 

Организация работы 

коллектива учащихся 

• выявление в себе или присвоение лидерских качеств 

• знание путей развития потенциальных лидерских 

возможностей 

• сформированность умения анализировать конфликтные 

ситуации в процессе коллективной работы и 

предотвращать их 

• сформированность умения определять приоритеты в 

жизни и учеба 

• сформированность умения публичных выступлений 

• выявление в себе или присвоение лидерских качеств 

• знание путей развития потенциальных лидерских 

возможностей 

• сформированность умения анализировать конфликтные 

ситуации в процессе коллективной работы и 

предотвращать их 

• сформированность умения определять приоритеты в 

жизни и учеба 

• сформированность умения публичных выступлений 



 

 

Система оценки достижения учащимися, получающими ООО, планируемых результатов 

коррекционной работы включает промежуточную и итоговую диагностику. Промежуточная диа-

гностика проводится в начале, середине и конце каждого учебного года.  

 

2.4.3.Мероприятия, осуществляемые в рамках коррекционной работы. 

Система мероприятий, проводимых учителями дефектологами, специалистами в ходе осво-

ения обучающимися содержания коррекционных курсов, представлена в таблице 8. 

 

2.4.4.Основное содержание Программы коррекционной работы. 

Основной целью реализации Программы коррекционной работы является адаптация 

обучающихся, воспитанников в социуме, что напрямую согласуется с планируемыми результатами 

о накоплении жизненных компетенций.  

 

Таблица 8 

Система мероприятий, проводимых учителями дефектологами, специалистами входе освоения учащимися

содержания коррекционных курсов  
Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Информационное 

обеспечение 

Медико-психолого-

педагогическая диагностика. 

сентябрь Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного восприятия 

• адаптивная физическая культура 

• социально-бытовая ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитие осязания и  мелкой 

моторики 

• развитие коммуникативной 

деятельности 

 

• логопед 

• педагог-психолог 

Карта здоровья и 

индивидуального 

развития. 

Заключение спе-

циалистов. 

Индивидуальные 

маршруты. 

Составление графиков работы 

специалистов. 

сентябрь Специалисты: 

• логопед 

• педагог-психолог 

Утвержденные 

графики работы 

специалистов. 

Работа учителей-дефектологов и 

специалистов в соответствии с 

индивидуальными маршрутами 

октябрь - 

апрель 

Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного восприятия 

• адаптивная физическая культура 

• социально-бытовая ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитие осязания и  мелкой 

моторики 

• развитие коммуникативной 

деятельности 

•  

Журналы коррек-

ционных занятий 

Проведение заседаний психолого-

педагогического консилиума 

(Приложение 1) 

не менее 1 

раз в чет-

верть 

Классные руководители, учителя, 

воспитатели, дефектологи, специалисты 

Протоколы засе-

даний консилиума 

Анализ динамики достижений в 

коррекционной области. 

май Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного восприятия 

• физическая активность 

• социально-бытовая ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитость мелкой моторики 

• коммуникативные навыки 

Специалисты: 

• логопед 

• педагог-психолог 

Отчеты учителей- 

дефектологов и 

специалистов 
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Данная цель достигается вследствие движения по двум согласованным потокам: 

деятельность учителей-дефектологов, ведущих коррекционные занятия, и деятельность 

специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога.  

С учетом индивидуальных маршрутов учащихся специалисты составляют графики своей 

работы, а учителя-дефектологи - рабочие программы для каждого класса. Планирование деятельности 

в рабочей программе учителя-дефектолога для каждого класса предусматривает, с одной стороны, 

единство разделов программы, а с другой - возможность корректировки содержания коррекционных 

занятий в зависимости от уровня подготовленности учащегося, зафиксированного в «Карте здоровья и 

индивидуального развития», и содержания задач коррекционной работы, указанных в индивидуальном 

маршруте учащегося. На основании этих данных в рабочую программу вносятся планируемые 

результаты. Составляя рабочую программу, учитель-дефектолог также должен ориентироваться на 

содержание учебно-методического комплекса (УМК) адаптированных учебных общеобразовательных 

программ, реализуемых в школе-интернате. 

2.4.5.Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и внеурочной 

деятельности. 

Помимо учителей-дефектологов коррекционная работа проводится учителями- 

предметниками на общеобразовательных уроках с целью преодоления трудностей, возникающих у 

слепых и слабовидящих учащихся в процессе освоения адаптированных учебных 

общеобразовательных программ, путем использования коррекционных приемов, технологий и 

специализированных средств с учетом рекомендаций специалистов, оформленных в «Карте здоровья и 

индивидуального развития». 

Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели в своей 

деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут участвовать в прове-

дении занятий в качестве тьюторов, продолжают работу дефектологов, закрепляя результаты, до-

стигнутые на коррекционных занятиях, контролируют и поощряют применение полученных умений 

на практике. Этим они способствуют выработке устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в 

формирование ключевых компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных целей 

образования. 

Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать принципам построения 

данной программы коррекционной работы, обозначенным в пояснительной записке, но и соблюдать 

их в межпредметном взаимодействии между курсами урочной и внеурочной деятельности. 

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных (социальных) 

ситуациях происходит в ходе участия учащихся в социальных проектах, совместной деятельности с 

социальными партнерами. Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 

программы коррекционной работы со слепыми и слабовидящими учащимися во многом зависит от 

уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество 

школы-интерната с образовательными организациями, различными организациями (государственными 

и негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 

 

 

Таблица 9 

Интегрирование содержания программ коррекционных курсов, 

предметныхобластей и внеурочной деятельности 

Коррекционноразвивающие 

области 

Интегрируемые пред-

метные области 

Коррекционные 

курсы 

Внеурочная деятельность 

(набавления) 
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Организация самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве 

Физическая культура 

Технология ИЗО 

Ориентировка в 

пространстве 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

Развитие зрительного 

восприятия (РЗВ) 

Коррекция двига-

тельных нарушений 

(КДН) 

Спортивно 

оздоровительное 

Социальное 

Сформированность са-

мостоятельности в освоении 

макропространства 

Физическая культура ИЗО 

Ориентировка в 

пространстве СБО РЗВ 

КДН 

Спортивно 

оздоровительное 

Социальное 

Активная образовательная 

деятельность и са-

мостоятельно организуемая 

деятельность в пространстве 

социальнобытовой 

ориентировки 

Технология 

ИЗО 

Иностранный язык 

СБО 

РЗВ 

РКД 

Социальное 

Общекультурное 

Совершенствование 

предметно-практических 

умений и навыков, рас-

ширение перечня. ВВД 

учение 

Технология 

Физика 

Химия 

ИЗО 

История 

СБО Общеинтеллектуальное 

Применение в жизни всех 

сохранных анализаторов, 

средств оптической коррекции 

и ти- флотехнических средств 

Информатика 

Математика 

Физика 

География 

ИЗО 

СБО 

РЗВ 

Социальное 

Осуществление учебно-

познавательной деятельности 

с учетом имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений 

Литература 

История 

Обществознание 

Биология 

РКД 

КДН 

РЗВ 

СБО 

Общеинтеллектуальное 

Познавательная активность и 

самостоятельность 

Литература 

История 

Обществознание 

Химия 

СБО 

Ориентировка в 

пространстве 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Наличие навыков со-

трудничества со взрослыми и 

сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям 

здоровья, в различных соци-

альных ситуациях 

Физика Химия 

Обществознание 

Иностранный язык 

СБО 

Ориентировка в 

пространстве 

Социальное 

Общекультурное 

Организация самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве 

Технология Иностранный 

язык ИЗО 

Ориентировка в 

пространстве 

Общекультурное 

Социальное 

Сформированность са- Технология СБО 

Ориентировка в 

Социальное 

Общекультурное 
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Перечень коррекционных курсов и количество часов, отводимых на их изучение, определя-

ется учебным планом Школы-интерната. 

2.4.6. Технология реализации программы. 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в группах по 3 -4 

человека, в группах по 5-6 человек, фронтально. Группы и подгруппы формируются на основе 

тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей личности каждого школьника. Время проведения групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий составляет 20-30 минут как индивидуально, так и малыми группами 

(наполняемость групп - 2-3 учащихся). 

2.4.7. Условия реализации программы коррекционной работы. 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые 

условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, про-

граммно-методические условия. 

Коррекционная работа в школе-интернате осуществляется педагогическими работниками, 

имеющими высшее образование по специальности «Тифлопедагогика» или прошедшие курсовую 

подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги проходят обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 3 года, ведут методическую работу, участвуют в 

разработке программ и проведении семинаров и конференций (внутрикорпоративном обучении). 

В школе-интернате коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: диффе-

ренциации, психолого-педагогических, специализированных и здоровьесберегающих. 

Дифференцированные условия при обучении слепых и слабовидящих учащихся: 
•  организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок, 
•  содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование результатов в 

соответствии с возможностями школьников 

К психолого-педагогическим условиям относятся: 

•  коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего и 

коррекционного образования; 
•  учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
•  соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
•  соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога и дефектологов; 

•  использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, ком-

пьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности. 

К специализированным условиям относятся: 

•  выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова-

тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•  введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач раз-

вития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

•  использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных обра-

зовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-

требности детей; 

•  дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; 

мостоятельности в освоении 

макропространства 

 

пространстве 

 

Активная образовательная 

деятельность и са-

мостоятельно организуемая 

деятельность в пространстве 

социальнобытовой 

ориентировки 

Технология 

Химия 
СБО 

Ориентировка в 

пространстве 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 
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•  комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

К здоровьесберегающим условиям относятся: 

•  оздоровительный и охранительный режим; 

•  укрепление физического и психического здоровья; 

•  профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
•  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
•  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях. 

К материально-техническим условиям относятся: 

•  материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы коррекци-

онной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка тифлооборудования, про-

граммного обеспечения и т.п. 

К информационным условиям относятся: 

•  информационная образовательная среда, на основе которой возможно осуществление дистан-

ционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий 

•  свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам (методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, муль-

тимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

К программно-методическим условиям относятся: 

•  пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 

•  диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности педагогов. 

2.4.8. Документация учителя-дефектолога, специалиста. 

В своей работе учителя-дефектологи и специалисты руководствуются следующими доку-
ментами: 

•  АООП ООО 

•  настоящей Программой 

•  программа коррекционного курса 

Факт и результаты деятельности, выполняемой учителями-дефектологами и специалистами, 

фиксируются в отчетной документации. 

Отчетностью учителя-дефектолога являются следующие документы и материалы: 
•  рабочая программа на каждый класс и каждый учебный год; 
•  журнал проведения коррекционных занятий (бумажный и при необходимости электронный 

варианты). 

Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 
•  график работы; 

•  журнал консультаций; 

•  карты психологического сопровождения учащихся; 

•  листы индивидуальных коррекционных занятий с педагогом-психологом; 

•  аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических обследований; 

•  план работы педагогов-психологов, включающий анализ деятельности, задачи работы на сле-

дующий учебный год и план работы на следующий учебный год. 

Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

•  график работы; 

•  речевые карты учащихся; 
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2.4.9.Критерии результативности и эффективности реализации программы 

коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной ра-

боты сформированы критерии результативности и эффективности реализации программы. 

 

 

3. Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения. 

Распределение количества часов на каждый коррекционный курс корректируется с помощью 

индивидуальных коррекционных занятий и зависит от психофизических особенностей детей, вы-

явленных в результате психолого-педагогического обследования.  

 
 

Таблица 10 

Оценка результативности и эффективности реализации программы коррекционной работы  
№ Наименование параметра 

оценивания 

Критерии результативности и эффективности 

1. Выполнение государственного 

задания (реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ) 

• формирование планируемых результатов изучения каждого 

коррекционного курса каждым учащимся или группой учащихся в 

соответствии с особенностями и достижениями учащихся; 
• работа психолого-педагогического консилиума; 

• полнота реализации коррекционных программ (процент проведенных 

коррекционных занятий) 
2. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов • процент достижения планируемых результатов  учащимися (результаты 

представляются ежегодно (апрель-май текущего учебного года) в виде 

сравнительных данных (динамики достижения планируемых результатов 

(таблица, график) по каждому классу и коррекционному 
К
УР

С
У

)
. 

3. Информационная открытость и 

эффективность использования IT- 

ресурса организации 
• наличие и своевременное обновление информации на сайте школы-

интерната о реализации программы коррекционной работы; 

• наличие выступлений педагогов, реализующих программу коррекционной 

работы, на школьном, районном, городском и других уровнях; 
• подготовка педагогами инновационных продуктов. 

6. 
Освоение педагогическими 

работниками знаний о 

консультативной помощи по 

вопросам обучения, 

• своевременное прохождение педагогами курсов повышения квалификации; 
• ведение методической работы; 

• создание или совершенствование программ коррекционных 
 

воспитания слепых и сла-

бовидящих 
курсов. 

7. Взаимодействие с семьей и 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слепого 

обучающегося 

• проведение педагогами тематических родительских собраний; 

• высокая степень (по результатам анкетирования) информированности и 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

коррекционной работы; 

• высокий (не менее 30%) процент родителей, оказывающих помощь 

педагогам в овладении учащимися навыками жизненной компетентности. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1. Учебный план основного общего образования. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Шадринская  специальная 

(коррекционная) школа-интернат №12» организует свою деятельность с целью предоставления 

гражданам возможности получения бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также с целью создания коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей условия и возможности для получения образования, коррекции нарушений 

развития, реабилитации, социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (слепых и слабовидящих обучающихся, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 

   Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию и 

содержание образовательной деятельности школы-интерната и определяющий перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.                      

Он призван обеспечить: 

- условия для полноценного решения задач образовательной и коррекционной деятельности; 

- реализацию идеи преемственности между начальной, основной и средней школой; 

- возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута. 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих умственному и 

физическому развитию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слепых и 

слабовидящих обучающихся, обучающихся с интеллектуальными нарушениями), самопознанию и 

осознанному самоопределению. 

   Задачи:  
- достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к осознанному выбору 

профессиональной деятельности; 

- создание культурно-насыщенной, духовно-нравственной образовательной среды; 

- создание условий для максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение индивидуально-ориентированного подхода к организации образовательной 

деятельности; 

- создание условий для формирования мотивации к обучению; 

- формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, используя 

имеющиеся у неѐ знания и умения. 

   Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, воспитание и развитие личности. 

   Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения   «Шадринская  

специальная (коррекционная) школа-интернат № 11», реализующая адаптированные основные 

образовательные программы для детей с ОВЗ (для слепых, слабовидящих детей разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021г.) 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (зарегистрирован 

Минюстом РФ 01.02.2011, рег. №19664) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с учѐтом изменений, внесѐнных 

Приказом Министерства образования РФ(далее ФГОС основного общего образования) для 5-9 

классов. 

3.Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2015 №1644 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 06.02.2015, рег. №35915) «О внесении изменений в приказ Министерства 
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образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4.Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

5.ФГОС основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021г. №287 (далее ФГОС основного общего образования). 

 

6.«Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

7.Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

8.Приказ Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов    России», приложения к письму 

Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016г. № 8-1803 «О  рекомендациях по 

реализации предметной   области ОДНКНР для основного общего образования». 

9.Приказ от 31 декабря 2015 г. N1577 «О внесении изменений в Федеральный  государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства  образования и науки РФ от 17 декабря 2010 Г. N 1897». 

 

    В соответствии с Уставом  основной  деятельностью школы-интерната является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального, 

основного, среднего общего    образования. Предметом деятельности является реализация 

адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительных образовательных программ для детей с  ОВЗ. 

   Учебный план школы-интерната №12 на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для  обучающихся с ограниченными возможностями    

здоровья. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной и 

деятельности и коррекционной  работы; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

   Вместе с тем учебный план отражает специфику образовательного учреждения. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающих внеурочную деятельность и коррекционную работу. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), учредителя школы-интерната, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

    Учебный год делится на четверти в 5-10-х классах, по итогам которых в 5-10 классах 

выставляются оценки. 

Промежуточная аттестация в школе-интернате подразделяется на: 
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1) текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания какой-либо части (темы) учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки в соответствии с  

рабочими программами учителей по предметам (к текущему контролю успеваемости 

обучающихся относятся также промежуточные мониторинги – административные, контрольные 

работы); 

2) четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам четверти; 

3) годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

дисциплине по итогам учебного года. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-10 классов. 

 

Промежуточная аттестация 5 - 10 классы 

Предмет Класс Форма 

Русский язык 5-10 контрольная 

работа/диктант 

Литература 5-10 тестирование 

Иностранный язык 5-10 тестирование 

Математика 5-6, 10-10 контрольная работа 

Алгебра 7-9 контрольная работа 

Геометрия 7-9 контрольная работа 

Информатика 7-10 тестирование/ контрольная 

работа 

История 5-10 тестирование 

Обществознание 5-12 тестирование 

География 5-10 тестирование 

Физика 7-10 тестирование/контрольная 

работа 

Химия  8-10 тестирование/ контрольная 

работа 

Биология  5-10 тестирование 

Музыка 5-8 тестирование 

ИЗО 5-7 тестирование 

Искусство 10 тестирование 

Технология 5-8 тестирование/выполнение 

проектов 

Физическая культура 5-10 выполнение контрольных 

упражнений 

ОБЖ 8-10 тестирование 

 

 Освоение адаптированных образовательных программ основного  общего образования в 10  

классе заканчивается государственной итоговой аттестацией. В классах, завершающих освоение 

каждого уровня образования, проводятся стартовые, диагностические, итоговые предэкзаменационные 

работы, которые являются частью единой системы мониторинга образовательных достижений 

обучающихся школы-интерната.  

Адаптированная  основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через урочную  и внеурочную деятельность (коррекционно-развивающая область и  по пяти 

направлениям по программам классных руководителей и воспитателей групп продлѐнного дня) с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.   

Направления внеурочной деятельности: 

1.Спортивно-оздоровительное 

2.Духовно-нравственное 

3.Общекультурное 

4.Общеинтеллектуальное 
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5.Социальное 

Программы внеурочной деятельности и коррекционно-развивающие программы реализуются во 

второй половине дня, после перерыва. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Количество и содержание внеурочной деятельности 

определяется стандартами образования. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и коррекционной работы с 5 по 10 класс не 

более 10 часов в неделю на каждый класс, не включаемых в предельно допустимую недельную 

учебную нагрузку, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности (5-7 классы), остальные – на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.   

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и   во время урочной деятельности. 

   Коррекционно-развивающая область включает различные группы коррекционно-развивающих 

курсов: ритмика, адаптивная физическая культура, социально-бытовая ориентировка, развитие 

осязания и мелкой моторики, ориентировка в пространстве, развитие коммуникативной      

деятельности, охрана развитие остаточного зрения  и зрительного восприятия, коррекция 

недостатков развития, развитие зрительного восприятия. Данные курсы являются обязательными и 

проводятся по  группам, подгруппам и индивидуально. Сочетание коррекционных   занятий с 

обучением создаѐт оптимальные условия для всестороннего развития обучающихся с нарушением 

зрения, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения программного материала. 

Проведение внеурочной деятельности в школе-интернате проводится в соответствие с 

разработанным планом внеурочной деятельности, который обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации 

с учетом интересов обучающихся и возможностей школы-интерната, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ и программами коррекционной работы. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в 

академических часах). 

Расписание  составляется отдельно для уроков, внеурочных и коррекционных занятий с учѐтом 

СанПиНов. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут. Внеурочная деятельность предоставляется участникам образовательного 

процесса на основе их пожеланий, т.е. количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности 

выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители). Возможно привлечение 

других педагогических работников по заключѐнным договорам сотрудничества, посещение данных 

занятий осуществляется на основании добровольности и целесообразности. 

Учебный план школы-интерната сохраняет перечень предметов, количество учебных часов и 

предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ и овладеть выпускникам школы знаниями, умениями и навыками 

определѐнными образовательным минимумом содержания образования. 

Федеральный компонент содержания образования обеспечивает получение слабовидящими и слепыми 

обучающимися общего образования, обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками федерального государственного образовательного стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена обязательными 

занятиями по выбору учащихся, предназначенными для изучения предметов федерального 

компонента, факультативными и элективными занятиями, предпрофессиональной подготовкой 

учащихся.  

      Федеральный компонент содержания образования соответствует государственному 

образовательному стандарту. 

Особенностью учебного плана для обучающихся с ОВЗ является увеличение нормативного срока 
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освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования. Продление 

срока обучения на уровне основного общего образования в школе-интернате на 1 год обусловлено 

своеобразием развития и низким темпом работы слепых и слабовидящих учащихся и выражается в 

пролонгированных сроках освоения программного материала. 

Продолжительность учебного года в 5-10 классах 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период в 10-х классах). 

Для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ требуется создание  

специальных условий, обеспечивающих качество их образования. С этой целью рекомендуется делить 

класс на группы для изучения таких учебных предметов, как иностранный язык, информатика, 

технология, поэтому классы делятся на две группы при проведении учебных занятий по иностранному 

языку, технологии, информатике и ИКТ. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения 

родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области «Родной язык 

и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на 

изучение учебных предметов определяет образовательная организация в соответствии со спецификой 

реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит  в рамках 

отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

С целью обеспечения щадящего зрительного режима учебной нагрузки продолжительность уроков в 5-

10 классах составляет 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., 

в IX-X классах – до 3,5 ч. 

Обязательная учебная нагрузка выполняется в полном объѐме, итоговая учебная нагрузка учащегося не 

превышает величину максимально допустимой по всем классам, согласно правилам и нормам 

СанПина. Объѐм максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня: 

- для обучающихся 5-10 классов – не более 6 уроков; 

Продолжительность учебной рабочей недели для всех классов – 5 дней.  

В субботу проводится работа по внеурочной деятельности. 

Обучение осуществляется  только в одну смену. Проведение нулевых уроков запрещено. Занятия 

начинаются в 8 часов 30 минут. 

   Учебные занятия в школе-интернате начинаются с 1 сентября 2022 года, заканчиваются  30 мая 2023 

года. Продолжительность учебного года в 5-10 классах – 34 учебных недели. 

   Непрерывная зрительная нагрузка на уроках во всех классах составляет 5-20 минут в зависимости от 

индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога. 

С целью профилактики переутомления обучающихся в течение урока и коррекционного занятия 

отводится время для проведения физкультурной и зрительной гимнастики. 

    Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и коррекционно-развивающих занятий. 

После последнего урока перед началом коррекционных      занятий устраивается перерыв не менее 30 

минут. 

    Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

  Реализация образовательных программ осуществляется на основе активных форм и методов 

обучения, современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать учебный процесс и 

достигнуть запланированных результатов педагогической деятельности. 

    На всех уровнях обучения в образовательный процесс активно внедряются ИКТ-технологии, 

учитывающие особенности слепых и слабовидящих учащихся. 
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Продолжительность использования технических   средств обучения на уроке не превышает норму. 

Школа-интернат работает по программам, учебно-методическим комплексам, рекомендованным 

Федеральным перечнем на 2020-2021учебный год, издательство  «Просвещение», 

«Дрофа».Библиотечный фонд школы-интерната  укомплектован учебниками, в том числе  с 

электронными приложениями, учебно-методической литературой, дополнительной литературой 

(100%). 

Реализация учебного плана школы-интерната обеспечена педагогическими кадрами. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Курсовую подготовку в течение 3-х 

лет по плану проходят 100% педагогов. 

Учебный план представлен в двух вариантах: 

1. для слабовидящих обучающихся, реализующих ФГОС ОВЗ ООО (5 класс); 

2. для слепых и слабовидящих обучающихся, реализующих ФГОС ООО (6-10 классы). 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

«Шадринскаяспециальная (коррекционная)  

школа-интернат № 11» 

5 класс (слабовидящие обучающиеся, вариант 4.1) 

 

  Учебный план предназначен для слабовидящих обучающихся. 

По варианту 4.1. обучаются дети со слабой (I) степенью слабовидения, функциональными 

нарушениями зрения (амблиопией и косоглазием), относящиеся к группе риска по наследственному 

фактору, требующие постоянного офтальмологического наблюдения.  Показатели остроты зрения 

позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не 

менее, данная группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения 

остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных 

зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, 

что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный 

характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей.  

По варианту 4.1. обучаются дети со слабой (I) степенью слабовидения, функциональными 

нарушениями зрения (амблиопией и косоглазием), относящиеся к группе риска по наследственному 

фактору, требующие постоянного офтальмологического наблюдения.  Показатели остроты зрения 

позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не 

менее, данная группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения 

остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных 
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зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, 

что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный 

характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 

 

Недельный  

учебный план АООП ООО для учащихся 5А, 5Б классов  

на 2022-2023 учебный год 

 

Вариант АООП  - слабовидящие обучающиеся 

Срок обучения - 6 лет (с пролонгацией) 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X 
Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 24 

Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
3 3 3 2 2 2 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 2 2 2 9 

Геометрия    2 2 2 2 8 

Вероятность и 

статистика 
   1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 10 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  2 

Адаптивная 

физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Итого 27 29 27 29 29 29 170 

Часть, формируемая участниками 2 1 3 1 1 1 9 
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образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) 
1      1 

Предметы по выбору: 

-Родной язык 

-Родная литература 

 

0,5 

0,5 

     

 

0,5 

0,5 

Итого 29       

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1020 1020 1020 1020 6086 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (5-ти дневная учебная неделя) 
29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочная деятельность* 

1.Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 5 30 

2.Разговоры о важном 1      1 

3.Другие направления внеурочной 

деятельности 
4       

Итого 10      10 

 

 

 

 
Недельный 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АООП ООО для учащихся 6-10 классов  

на 2022-2023 учебный год 

      Вариант АООП – слабовидящие обучающиеся 

      Срок обучения – 6 лет (с пролонгацией) 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Всег

о 

 

Обязательная 

часть 

 6А 7А 8А,Б 9А,Б 10А,Б  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 4 3 3 3 18 

Литература 3 2 2 2 2 11 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

 

2,5 

Родная 

литература 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 0,5 

 

2,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

- - - 1 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 3 12 

Геометрия - 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1    1 1 5 
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Общественно-науч- 

ные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 2 1,5 2 2 8,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 2 2 2 3 9 

Химия - - 2 2 2 6 

Биология 1 1 1,5 2 2 7,5 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - - - 2 

Технология Технология 2 2 1 - - 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 1 1 3 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого: 29 30 

 

30 30 30,5 149,

5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5дневная 

учебная неделя) 

- - - - - - 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка (СанПиН 2.4.3648-20) 
29 30 30 30 30,5  

Внеурочная деятельность 

1.Коррекционно-развивающие занятия 5 5 - - - 10 

2.Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

3.Подготовка к ГИА    1 1 2 

4.Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 9 8 8 33 
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Недельный 

учебный  план АООП ООО для учащихся 8Г класса  

на 2022-2023 учебный год 

Вариант АООП – слепые обучающиеся 

Срок обучения – 6 лет (с пролонгацией) 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в                  

неделю 

 

Всего 

8Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 1,5 1,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 1,5 1,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

  

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Адаптивная 

физическая культура 

2 2 

Итого  30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5 дневная 

учебная неделя) 

- - 

Учебная неделя 34 34 

Всего часов 1020 1020 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной недели 

 (СанПин 2.4.3648-20) 

30 30 

Внеурочная деятельность 

1.Коррекционно-развивающие занятия 5 5 

2.Разговоры о важном 1 1 

3.Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 

Итого 10 10 
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3.2.  Календарный учебный график. 

Календарный учебный график является локальным нормативным актом Школы-интерната, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в текущем учеб-

ном году. Он предназначен для четкой организации образовательного процесса в Школе- интернате, 

организации деятельности педагогического коллектива. содержит информацию о распределении 

учебного времени, каникул и праздничных дней в течение учебного года, определяет сроки 

окончания учебного года для различных ступеней обучения. 

Календарный учебный график Школы-интерната на текущий учебный год размещен на 

официальном сайте Школы-интерната .  

 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и реализуется с учетом психо-

физических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей 

направленности, а также определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов обучаю-

щихся и возможностей школы-интерната. 

На занятия по внеурочной деятельности в V- X  классах отводится по 2 часа в неделю. 

Коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке, пространственной ориентировке  в 

рамках внеурочной деятельности позволят продолжить формирование и закрепление умений и 

навыков учащихся, решению коррекционных и воспитательных задач, направленных на бытовую 

адаптацию и социализацию детей с ОВЗ. 

«Развитие коммуникативной деятельности» является практическим курсом обучения 

учащихся с нарушениями зрения основам общения. Занятия по развитию зрительного восприятия 

способствуют компенсации нарушений зрительного восприятия, сенсорноперцептивных и 

когнитивных функций, развитию эмоционально-волевой сферы; стимулируют зрительную и 

познавательную активность обучающихся повышают мотивацию.  

Особенностью учебного плана для слепых и слабовидящих обучающихся, обучающихся с 

функциональными нарушениями зрения, обусловленной психофизическими особенностями обу-

чающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности является частичное 

совмещение коррекционных часов и часов внеурочной деятельности в V-X классах. 

Коррекционно-развивающая область 

2020-2021 учебный год 

Коррекционные курсы 5А 6А 6Б 6Г 7А 7Б 

Социально-бытовая 

ориентировка 

(общекультурное) 

1 1 1 1 1 1 

АФК (социальное) 1 1 1 1 1 1 

Ритмика (социальное) 1 1 1 1 1 1 

Итого 3 3 3 3 3 3 

 

 

Коррекционные 

курсы 

5А 6А 6Б 6Г 7А 7Б 8Б 9А 9Б 10Б 

Охрана, развитие 

остаточного зрения 

- - - 1 

 

- - 1 

 

1 

 

- 1 
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и зрительного 

восприятия 

(социальное) 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

(социальное) 

- - - 1 

 

- - - - - 1 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

(социальное)  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- - 1 

 

Пространственная 

ориентировка 

(социальное) 

- -  1 

 

- - 1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Коррекция 

недостатков 

развития (ИКЗ) 

(социальное) 

- -  1 

 

- - 1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия (РЗВ) 

(социальное) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 1 

 

1 

 

- - - - 

Итого 2 2 2 5 2 2 4 3 4 5 

 

 

 

3.4.Система условий реализации АООП ООО. 

 

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий образова-

тельного учреждения для успешной реализации основной образовательной программы возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе основного общего 

образования и по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования с приме-

нением электронного обучения и с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Образовательное учреждение вправе организовывать проведение учебных занятий, консультаций с 

помощью средств электронного дневника или иных платформ с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов. При необходимости допускается интеграция форм обу-

чения, например, очно-заочного и электронного обучения с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий. Деятельность образовательного учреждения в данном случае определяется 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ», утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816». 

 

 

3.5.Кадровые условия реализации АООП ООО. 

 

Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учрежде-

ния, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
В школе – интернате работают   60 педагогов: 28 учителей, 19 воспитателей, 1 педагог - 

психолог, 1 учитель – логопед, 1 педагог – организатор, 3 учителя -  дефектолога, 1 социальный  

педагог, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог дополнительного образования, 1- педагог- 

библиотекарь. Администрация – 3 чел. 
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Образовательный уровень 

Учебный год /Показатели  2022-2023 уч. год 

Общее количество педагогов  60 

Образование: 

Высшее педагогическое  

Высшее непедагогическое  

Среднее профессиональное (педагогич.)  

Дефектологическое  

 

59 (98,3%) 

- 

1 (1,7%) 

41 (68%) 

Распределение педагогических работников по уровням профессиональной квалификации 

Учебный год Высшая категория Первая категория соответствие занимаемой 

должности 

2020-2021 учебный 

год 

21 чел. – 35%  26 чел. – 43% 13 чел. – 22% 

 

    Дефектологическое образование имеют 41 педагог (68%): из них члены администрации -3, учителей 

- 23, воспитателей - 9,  педагог – психолог – 1, учитель логопед – 1 ,  педагог – организатор -1, учитель 

– дефектолог – 3, музыкальный руководитель – 1. 

  Анализ специалистов, имеющих дефектологическое образование: 

 Тифлопедагоги – 38; 

 Олигофренопедагоги – 2; 

 Специальные психологи – 1. 

 Педагоги школы-интерната по возможности получают тифлопедагогическое образование. В 2019-2020 

учебном году прошли переподготовку 5 педагогов. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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3.6. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС): 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице: 

Категория 
работника 

Выполняемые функции 

Руководитель 
Школы-интерната 

Обеспечивает системную образовательную и административно--

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Заместители 

руководителя, ру-

ководители струк-

турных подразде-

лений 

Координируют работу учителей, воспитателей, специалистов, педагогов 

дополнительного образования разработку учебно-методической и иной до-

кументации. 

Обеспечивают совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляют контроль за качеством образовательного процесса. 

Учителя, учителя- 

дефектологи, учителя 

надомного обучения 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся, воспитанников, спо-

собствуют формированию общей культуры личности, социализации, осо-

знанного выбора и освоению образовательных программ. 

Педагоги- 

организаторы 
Содействуют развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, воспитанников, расширению социальной 

сферы в их воспитании. Проводят воспитательные и иные мероприятия. Ор-

ганизует работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

Социальные педа-

гоги 

Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, разви-

тию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 
Логопеды Осуществляют работу, направленную на максимальную коррекцию нару-

шений развития обучающихся, воспитанников. 
Педагоги- 

психологи 
Осуществляют профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся, 

воспитанников. 
Воспитатели Осуществляют деятельность по воспитанию детей. Осуществляют изучение 

личности воспитанников, содействуют росту их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

Педагоги дополни-

тельного образования 

Осуществляют дополнительное образование обучающихся, воспитанников в 

соответствии с образовательной программой, развивают их разнообразную 

творческую деятельность. 

Заведующая биб-

лиотекой 

Обеспечивает доступ обучающихся, воспитанников к информационным ре-

сурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности. 

Методисты Организуют методическую работу. Анализируют состояние учебно- 

методической(учебно-тренировочной) и воспитательной работы и разраба-

тывает предложения по повышению ее эффективности. Принимают участие в 

разработке методических и информационных материалов, диагностике, 

прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и работников, осуществляющих педагогиче-

скую деятельность. 

Бухгалтеры и эко-

номист 
Выполняют работу по ведению бухгалтерского учѐта имущества, обязательств 

и хозяйственных операций. 
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•  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психо-

физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образователь-

ного процесса; 

•  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого--

педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
•  сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся, воспитанников. 

Документом, сопряженным с настоящим разделом АООП ООО, является «Положение о 

психолого-педагогическом медико-социальном сопровождении». 

3.7. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП ООО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого фи-

нансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учре-

ждении, в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями 

Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего вре-

мени педагогических работников образовательного учреждения на урочную и внеурочную дея-

тельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

•  оплату труда работников образовательного учреждения с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

•  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канце-

лярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информа-

ционной сети «Интернет» и платой за пользование этой сетью); 

•  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др.). 

• Формирование фонда оплаты труда Школы-интерната осуществляется в пределах объѐма 

средств на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэф-

фициентами и отражается в смете Школы-интерната. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в «По-

ложении о распределении стимулирующей составляющей фонда оплаты труда между осуществля-

ющими педагогическую деятельность работниками» Школы-интерната. В этом положении опреде-

лены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения АООП ООО. В них включена: динамика учебных достижений 

обучающихся, воспитанников, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогами современных технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и 

экспериментальной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведѐнного анализа материально-технических 

условий реализации АООП ООО Школа-интернат 

1)  проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой 

позиции; 

2)  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
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также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП ООО; 

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП 

ООО; 

3.8.Материально-технические условия реализации АООП ООО. 

Материально-техническая база Школы-интерната приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП ООО, имеет необходимое учебно-материальное оснащение обра-

зовательного процесса, создаѐт соответствующую образовательную и социальную среду. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании об-

разовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации. 
   Школа функционирует в типовом здании: 30 учебных кабинетов, 3 спортивных зала, зал АФК, 

спортивный корт, лыжная и коньковая базы, актовый зал, конференц-зал, школьная столовая на 120 

посадочных мест, 5 медицинских кабинетов, 2 изолятора, 3 мастерских, 10 спален, библиотека,  

аудиотека, имеется 1 кабинет информатики на 6 посадочных мест,  информационно-компьютерный 

центр на 6 посадочных мест, 4 кабинета коррекционной работы, музей, кабинет педагога-психолога, 

социальная гостиная,  игровая, кабинет для самоподготовки, тифлотипография. 

Общая площадь всех помещений – 4316 м
2
. 

Размер земельного участка – 800 м
2
. 

При школе-интернате имеется спортивная площадка с необходимым оборудованием для проведения 

уроков. 

Вспомогательные помещения: прачечная, гаражи, склады, овощехранилище. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.  

 

Компоненты 

оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-предметника, 

паспорт учебного кабинета, макет рабочей 

программы, Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся, Программа учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, воспитанников, рабочие 

программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по всем предметам инварианта и компонента, 

формируемого образовательным учреждением. 

Имеются, систематизированы, 

проведена каталогизация 

учебнометодических материа-

лов. 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоматериалы, презентации 

по содержанию учебных 

Имеются, систематизированы, 

сосредоточены 
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предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах. 

на головных компьютерах МО, 

в библиотеке. 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: химия, 

биология. физика, технология. 

Обеспечено в полном объѐме. 

 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах Обеспечено в полном объѐме. 

2. Компоненты оснащения 

методическими материалами 

основной общей школы. 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального уровней. 

Имеются. 

 

2.2. Документация Школы-интерната по всем 

направлениям работы. 

Имеется. 

 

2.3. Диагностические материалы по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются. 

 

2.4. Базы данных обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников 

Имеются. 

3. Компоненты оснащения 

мастерских по технологии 

3.1.Копиры, проектор. Имеются. 

4. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

физической культуры 

4.1 Спортзал, спортивная площадка. 4.2. 

Спортивный инвентарь. 

Имеются. 

Имеется 

5. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

общекультурного направления 

5.1. Фортепиано, магнитофон, телевизоры, 

копиры, компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет», проекторы, интерактивные доски. 

5.2. Дидактический материал, мультимедийные 

презентации. 

Имеются. 

Имеются. 

6.Компоненты оснащения 

помещения для пси-

хологического сопровождения 

обучающихся. 

3.1. Психологическая служба 

3.3. Дидактический материал, мультимедийные 

презентации. 

3.4. Копиры, компьютеры с 

выходом в сеть «Интернет», проекторы. 

Имеется. 

Имеются. 

Имеются. 

7.Компоненты оснащения 

помещений для питания. 

7.1. Оборудование и мебель. Имеется действующее 

оборудование в полном объѐме 

и мебель на 150 посадочных 

мест. 

8. Компоненты оснащения 

помещений медицинского 

обслуживания. 

8.1. Перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования. 

Имеется. 

Имеется. 

9. Компоненты оснащения 

помещений для проектной и 

исследовательской деятельности 

9.1. Дидактический материал, мультимедийные 

презентации по предметам. 

9.2.  Копиры, компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет», проекторы. 

Имеются. 

Имеются. 
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