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

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 
- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 
речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 
овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 
деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 
природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 
- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 
организации доступной им учебной деятельности; 
- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 
адаптации; 
- разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 
способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 
развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 
где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 
основной результат получения ООО; 



 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 
развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности. 

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

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

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



 

1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

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

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

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

Цель АООП ООО: 
Создание в МОБУ СОШ с.Янгискаин  гуманной адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития с целью социально - персональной реабилитации их и 
последующей интеграции в современном социально - экономическом и культурно - 

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



 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий 

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

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

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

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

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

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 



 

К общим потребностям относятся: 
• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 
с ОВЗ; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

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

психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития); 
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП ООО 

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

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

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

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 



 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

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

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

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии Республики Башкортостан и 
города Уфа, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 
государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 
гимн), знание государственных праздников; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 



 

политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

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

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
1.2.1 Русский язык 

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



 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
участвовать в диалогическом 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; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске 
информации; различать значимые и незначимые 
единицы языка; проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 
членить слова на слоги и правильно их переносить; определять место ударного слога, 
наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 
слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический 
анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
проводить морфологический анализ слова; применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 
второстепенные члены предложения; 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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. 

1.2.2. Литература 

Выпускник научится: 
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 
произведения для чтения; 



 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной 
характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с книгой и другими источниками информации. 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

                                                                

 



 

   1.2.3 Родной язык 

 

Главная цель программы учебного предмета «Родной (татарский) язык» 
направленнасовершенствованиеречевойдеятельностиучащихсянаосновеовладения 
знаниями об устройстве татарского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм литературного языка, речевого 
этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание 
культурногочеловека,владеющегонормамилитературногоязыка,способногосвободнов
ыражатьсвоимысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 
нормы общения. 
Рабочаяпрограммапредусматриваетформированиетакихжизненноважныхумений,как
различныевидычтения,информационнаяпереработкатекстов,поискинформациивразли
чныхисточниках,атакжеспособность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 
Идеявзаимосвязиречевогоиинтеллектуальногоразвитиянашлаотражениеивструктуреп
рограммы.Она,какужеотмечено,состоитихтрехтематическихблоков.Впервомпредстав
леныдидактическиеединицы,обеспечивающиеформированиенавыковречевогообщени
я; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 
являютсябазойдляразвитияречевойкомпетенцииучащихся;втретьем–дидактическиеед
иницы,отражающиеисториюикультурународаиобеспечивающиекультурно-историчес
кийкомпоненткурсататарского языка в целом. 
Указанныеблокивучебномпроцессенеразрывновзаимосвязаныилиинтегрированы.Так,
например,приобученииморфологииобучающиесянетолькополучаютсоответствующие
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 
видыречевойдеятельности,различныекоммуникативныенавыки,атакжеуглубляютпре
дставлениео родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 
друг с другом. 
Задачи обучения татарскому языку для детей с ОВЗ: 

• организоватьосвоениезнанийобустройствеифункционированииязыка,овладениеоснов
ныминормамисовременноготатарскоголитературногоязыка,формированиеуменияпол
ьзоватьсяегостилистическимиресурсами,способствоватьинтенсивномуразвитиюрече
мыслительных,атакжедуховно-нравственныхиэстетическихкачествличностишкольни
ка; 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении, о месте языка в современном мире, о его богатстве и 
выразительности; 

• развивать речь учащихся: обогащать 

ихактивныйипассивныйсловарныйзапас,грамматическийстройречи,способствоватьус
воениюлитературныхнормязыка,формированию и совершенствованию умений и 
навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 
• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки. Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 
• обеспечение языкового развития обучающихся с ОВЗ; 
• овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности. 
Изучение школьного курса «Родной (татарский) язык» представляет значительные 
трудности для детей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей. 
Такие дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают 
неустойчивым вниманием, 
беднымсловарнымзапасом,унихнарушеныфонематическийслухиграфомоторныенавы
ки. Обучающиеся с ОВЗ работают на уровне репродуктивного восприятия, основой 



 

при обучении является пассивное механическое запоминание, изучаемого материала 
развития может освоить базовый минимум содержания программного материала. 
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 
основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются 

таким образом, 
чтобыобучающиесясмоглиопознатьих,опираясьнасущественныепризнаки,подругимв
опросамобучающиесяполучают только общие представления. 
Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности. 
Такженовыеэлементарныенавыкивырабатываютсяутакихдетейкрайнемедленно.Дляихзакре
плениятребуютсямногократные указания и упражнения. 
Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ: 

- использоватьпроцессобучениятатарскомуязыкудляповышенияобщегоразвитияучащи
хсяикоррекциинедостатковихпознавательной деятельности иличностныхкачеств; 

- воспитыватьуучащихсятрудолюбие,самостоятельность,терпеливость,настойчивость,
любознательность,формироватьумениепланироватьсвоюдеятельность. 
Нарядусэтимизадачаминазанятияхрешаютсяиспециальныезадачи,направленныенакор
рекциюумственной деятельности школьников. 
Образовательно-коррекционные: 
1. Формированиеправильногопониманияиотношениякязыковедческимзаконам. 

2. Овладенияучащимисяуменийнаблюдать,различать,сравниватьиприменятьусвоенные
лингвистическиезнания в повседневной жизни. 

3. Развитие 
навыковиуменийсамостоятельноработатьсучебником,нагляднымираздаточнымматер
иалом. Воспитательно-коррекционные: 

1. Формированиеуобучающихсякачествтворческидумающейилегкоадаптирующейсялич
ности. 
2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитаниеположительныхкачеств,такихкак,честность,настойчивость,отзывчивость,
самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за  личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. Коррекционно-развивающие: 
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 
3. Развитие и коррекция эмоционально –волевой сферы на уроках русского языка. 

4. Повышениеуровняразвития,концентрации,объёма,переключенияиустойчивостивним
ания. 
5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной 
деятельности. Основные 

направления коррекционной 

работы: 
- Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- Развитие основных мыслительных операций; 
- Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
-развитие речи и обогащение словаря; 
 

1.2.4 РОДНАЯ (ТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

 

Цели обучения предмету по данной программе: 
 приобщениеобучающихсякбогатствамтатарскойлитературы,формированиепредставл

енияотатарскойлитературекак социально-культурном феномене; 
 развитиеспособностивосприниматьиоцениватьявлениялитературыиотраженныевнихя

вленияжизни; 



 

 формирование художественного вкуса, эстетических потребностей; 
 формирование гражданской и идейно-нравственной позиции; 
 развитие художественно-творческих способностей, воображения,

 эстетического чувства школьников ,воспитание их 

эмоциональной и интеллектуальной 

отзывчивости при восприятии художественных произведений; 
 развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
Приизученииданногокурсарешаютсяследующиекоррекционно-развивающиезадачи: 

 расширениекругозораобучающихся;повышениеихадаптивныхвозможностейблагодар
яулучшениюсоциальной ориентировки; 

 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 
 систематизациязнанийипредставлений,способствующаяповышениюинтеллектуально

йактивностиучащихсяилучшемуусвоениюучебногоматериалаподругимучебнымдисц
иплинам; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 
монологической речи; 

 улучшениезрительноговосприятия,зрительнойисловеснойпамяти,активизацияпознава
тельнойдеятельности; 

 активизацияумственнойдеятельности(навыковпланомерногоисоотносительногоанали
за,практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых 
предметов из ближайшего окружения ученика); 

 систематизациязнанийинавыковвмеждисциплинарныхобластях(краеведение,экологи
я,гигиена,технология, экономика, труд). 

  
1.2.5. 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. Говорение. Монологическая речь. 
Выпускник научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
Пи/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. Аудирование . 
Выпускник научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 
и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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. 
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. 
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. 
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. Лексическая сторона речи. 
Выпускник получит возможность научиться:: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

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



 

-ness, -ship, -ing; имена прилагательные при ёпомощи аффиксовinter-; -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. Грамматическая 
сторона речи. 
Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный иразделительный 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 
союзнымисловами 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: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи 
PastContinuous, PresentPerfect; 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражениябудущеговремени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
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. 
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. 
Второй иностранный язык ( немецкий язык ) 
Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 

Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

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

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, языка на 
начальном этапе являются: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 
 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 



 

говорение: 
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

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

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

аудирование: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 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; 
чтение: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка. 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
 

 применение правил написания изученных слов; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/ 

родного языков. 
 

.Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 
и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 
поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру. 
 

 

 

Компенсаторная компетенция: 
 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 
первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 
 

Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 
 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поездках и т. д.; 
 

 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 
 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков. 
 

Д. В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 
 

Е. В физической сфере: 

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

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения. Иначе говоря, формировать умение учиться. Достижение данной 
цели становится возможным благодаря созданию системы универсальных учебных действий. 

 

 

Универсальные учебные действия: 

 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную деятельность, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты; 

 создают условия развития личности и её самореализации на основе умения учиться и 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает личности готовность 
к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 
компетентностей в любой предметной области познания. 
 

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока: 
1) личностные; 
2) регулятивные (включая саморегуляцию); 
3) познавательные (включая логические) и знаково-символические; 
4) коммуникативные. 
 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 
значимость решения учебных задач, cвязывая их с реальными жизненными целями и 
ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 



 

смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках и 
вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и 
своего будущего. 
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности усвоения учебного материала. Последовательный переход к 
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 
профессионального образования и самосовершенствования. 
Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 
информации, её структурирования, моделирования изучаемого содержания, логические 
действия и операции, способы решения задач. 
Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, 
слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, договариваться, вести 
дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве 
партнёра и самого себя. 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия — это обобщённые действия, порождающие широкую ориентацию 
учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 
 

 1.2.6.История России. Всеобщая история. 
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. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) (6 
класс) 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 
и развития Российского государства; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 



 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах; 
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
Выпускник получить возможность научиться: 
-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 
1.2.6. Обществознание. 

Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 



 

подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; характеризовать 
и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; 
• выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 
1.2.7 Обществознание 

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. 

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. 
Сфера духовной культуры. 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 



 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

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; 

Выпускник получить возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
• выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 
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. Гражданин и 
государство. 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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. 
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; 

Выпускник получить возможность научиться: 
• 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. 

1.2.8 География 

Выпускник научится: 



 

 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас 

для определения азимута; 
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории. 
Обучающийся 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 

проводить с помощью приборов измерения абсолютной и относительной высоты; давать 
характеристику рельефа своей местности; 

Выпускник получить возможность 
научиться: наносить на контурные карты 
основные формы рельефа 

измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 
ветра; описывать погоду своей местности. 
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 

проводить с помощью приборов измерения направления и скорости течения водных потоков 
Биосфера 

Выпускник научится: 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития 
составлять описание природного комплекса; 
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке; 
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации 

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 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; 
объяснять расовые отличия разных народов мира. 

Выпускник получить возможность научиться: 



 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами; 
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности 

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, ее 
отдельных регионов, Республики Башкортостан; 
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 
России и Республики Башкортостан; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны и Республики 
Башкортостан; 
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 
России и Республики Башкортостан; 
использовать знания об особенностях компонентов природы России, ее отдельных 
территорий и Республики Башкортостан, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий России и Республики Башкортостан для 
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получить возможность научиться: давать 
характеристику климата своей области (края, республики); 
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и 
Республики Башкортостан факторы, определяющие динамику населения России и 
Республики Башкортостан, 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 и Республики Башкортостан 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; 
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 
населения России с мировыми показателями и показателями других стран. 

Выпускник получить возможность научиться: 
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 
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России и Республики Башкортостан; 
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России и Республики Башкортостан для объяснения особенностей 
отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России и Республики 
Башкортостан на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 
предприятий; объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 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 получить возможность научиться: 
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; 
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; 
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 

1.2.9 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 
характеризовать основные понятия религиозных культур; историю возникновения 
религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в истории России; 
понимать особенности и традиции религий; 
понимать описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь; 
описывать различные явления религиозных традиций и культур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 
и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
• участвовать в диспутах; 
•слушать собеседника и излагать свое мнение; 
• готовить сообщения по выбранным темам. 

1.2.10 Математика. 



 

Выпускник научится 

Элементы теории множеств и математической логики. 
• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; находить 
пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое 
представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 
других учебных предметов. 
Числа. 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень; 

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

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

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

Тождественные преобразования. 
• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 
• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства. 
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства; 
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 
Функции. 



 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях; определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 
положению на координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 
• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 
(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 
получен непосредственным подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей. 

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события, комбинаторных задачах; 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи. 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

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

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

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

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

или процентное повышение величины; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возможных 
предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). Г еометрические 
фигуры. оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 



 

виде; 
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 
заданы в явной форме; 
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 
геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения. 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 
решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления. 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 
местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять 
формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения. 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения 
на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования. 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов в 
окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости. 

оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 
плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы для решения 
простейших задач на определение скорости относительного движения. 
История математики. 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

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

выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 
математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; 

n 
решать уравнения вида x =a; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств; решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
решать несложные уравнения в целых числах. 



 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 
неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции. 

оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности; 
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций; 
составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

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

исследовать функцию по её графику; 
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; решать задачи на арифметическую и геометрическую 
прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов. 
Текстовые задачи. 
■ решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 
■ различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
■ знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
■ моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
■ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 
выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 
решения задачи, если возможно; 
■ анализировать затруднения при решении задач; выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
■ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 
■ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
■ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 



 

рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части», решать 
и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
■ осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 
указанных типов; 
■ владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; решать 
задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 
способы; 
■ решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 
■ решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 
■ решать несложные задачи по математической статистике; 
■ овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
■ выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 
■ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 
■ решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей. 

оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
■ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
■ составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

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

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями; представлять информацию с 
помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 
• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 
решения задачи; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры. 
• оперировать понятиями геометрических фигур; 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения; 



 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
• доказывать геометрические утверждения; владеть стандартной 
классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 
геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. 
Отношения. 
• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 
решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления. 
• оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами; 
• применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 
вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, 
вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), 
вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 
вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 
и равносоставленности; проводить простые вычисления на объёмных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• проводить вычисления на местности; 
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, выполнять 

построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и 
проводить простейшие исследования числа решений; 
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 
простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 
построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира. 
Преобразования. 

оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства движений 
и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости. 

оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 

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



 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия векторов 
и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 
История математики. 

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

1.2.11 Информатика. 
Выпускник научится: 
декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 
кодирования; оперировать единицами измерения количества 
информации; 
оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 
логического выражения; строить таблицы истинности; 
анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 
знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации; 
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 
с поставленной задачей; 
строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 
понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 
блок-схеме и обратно); 
понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 
исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; ученик 
научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 
цепочки символов. 
исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. исполнять 
алгоритмы cветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 
цикл с условием продолжения работы; 
определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 
записанных на алгоритмическом языке. 
Выпускник получит возможность: 
углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 
одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире; 
научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 



 

научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 
произвольного 

алфавита; 
переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную систему счисления; 
исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 
составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 
определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 
которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 
подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 
работы алгоритма; 
по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

                                                                      1.2.12 Физика. 
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 
учебным и лабораторным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; распознавать проблемы, которые 
можно решить при помощи физических методов; 
• анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; 
• при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 
• собирать установку из предложенного оборудования; 
• проводить опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

• 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; 
■ использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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 Г ука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 
■ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы 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. 
Тепловые явления. 
Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 
кипения от давления; 
■ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя; 
■ при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 



 

сохранения энергии; различать основные признаки изученных физических моделей 
строения газов, жидкостей и твердых тел; 
■ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ 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. 
Электрические и магнитные явления. 

Выпускник научится: 
■ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света; 
■ составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 
цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 
■ находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами. анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ 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. 



 

Квантовые явления. 
Выпускник научится: 
■ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, а-, в- и у-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. 
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; 

 

1.2.13 Биология. 
В результате изучения курса биологии в основной школе Выпускник научится: 
пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
■ проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
■ описывать биологические объекты, процессы и явления; 
■ ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 
значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 
■ рациональной организации труда и отдыха; 
■ выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
■ правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернет при выполнении учебных задач. 
Живые организмы. 

Выпускник научится: 
■ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий; 
■ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 
■ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 



 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 
организмов в жизни человека; 
■ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
■ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов; сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
■ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 
■ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; 
■ ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
■ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
■ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
■ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; 
■ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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. 
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
■ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 



 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 
организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 
■ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 
отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
■ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; знать и аргументировать основные правила поведения в 
природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать 
и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 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. 
 

1.2.14  Химия. 

Выпускник научится: 
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
■ раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; называть химические элементы; 
определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; 
определять тип химических реакций; называть признаки и условия протекания 

химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции при выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических 
реакций; соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться 
лабораторным оборудованием и посудой; вычислять относительную молекулярную и 
молярную массы веществ; вычислять массовую долю химического элемента по формуле 
соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; получать, собирать кислород и водород; 



 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать 
смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; вычислять массовую долю растворенного 
вещества в растворе; приготовлять растворы с определенной массовой долей 
растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; характеризовать 
физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 
кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять 
формулы неорганических соединений изученных классов; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять 
закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; характеризовать химические элементы (от водорода до 
кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; составлять схемы строения атомов первых 20 
элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; объяснять сущность процесса 
электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять 
возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; составлять уравнения 
окислительно-восстановительных реакций; называть факторы, влияющие на скорость 
химической реакции; классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: 
углекислого газа, аммиака; распознавать опытным путем газообразные вещества: 
углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни определять 



 

возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 
кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

1.2..15.Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
• создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни; 
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать 
цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов в цветовом решении; 
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 
для данного возраста уровне); 
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
или объемных декоративных композиций; 
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов; 
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 
основе народных традиций; 
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 
других народов России; 
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; навыку 

плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 



 

геометрических тел; 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 
применять перспективу в практической творческой работе; 
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 
техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды 
портрета; понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
использовать графические материалы в работе над портретом; использовать образные 

возможности освещения в портрете; пользоваться правилами схематического 
построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 



 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 
идеалов; узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины; характеризовать значение 
тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; творческому опыту по разработке художественного проекта - 

разработки композиции на историческую тему; 
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 
их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы; узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 
русских художников на библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; рассуждать об 
особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной 
войны; описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 
ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; творческому опыту лепки 
памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому 
герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений 
изобразительного искусства XXвека; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; понимать разницу между 

реальностью и художественным образом; 
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; опыту художественного 
иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; собирать 
необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; опыту художественного творчества по созданию 
стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать 
сочетание различных объемов в здании; понимать единство художественного и 
функционального в вещи, форму и материал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных стилей разных эпох; понимать тенденции и перспективы 
развития современной архитектуры; различать образно-стилевой язык архитектуры 
прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 



 

городской среды; понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 
изображение объемов при взгляде на них сверху; осознавать чертеж как плоскостное 
изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; создавать практические 
творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 
и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; понимать основы 
краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
понимать основы краткой истории костюма; характеризовать и раскрывать смысл 

композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам экибаны; 
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; различать итальянские и русские традиции в архитектуре 
Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности 
соборов Московского 

Кремля; различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 
жизни Руси; узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать 
особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; различать стилевые особенности разных 
школ архитектуры Древней Руси; сравнивать, сопоставлять и анализировать 
произведения живописи Древней Руси; рассуждать о значении художественного образа 
древнерусской культуры; ориентироваться в широком разнообразии стилей и 
направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII- XIXвеков; использовать 
в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII- XIXвеков; выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века; характеризовать признаки и особенности московского 
барокко; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

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; создавать разнообразные творческие работы 
(фантазийные конструкции) в материале. 



 

                                                                 1. 2.16 Музыка 
Выпускник научится: 
■ понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
■ анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 
темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 
■ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
■ понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их 
развития; производить интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; понимать основной принцип 
построения и развития музыки; 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 
■ узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; называть основные жанры 
светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 
формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

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, 
меццосопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; применять навыки 
вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения (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).  

 

1.2.17  Технология 

Выпускник научится (мальчики) 
понимать что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 
основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 
элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 
контроль; различать пути предупреждения негативных последствий трудовой 
деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 
понимать особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 
различать виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 
общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 
слесарных операций; 



 

назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 
пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 
основным видам механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 
них 

рабочим телам; 
виды пиломатериалов; 
возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 
расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 
изделий; 

технике безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; общее 
устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 
различать виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; понимать 
устройство сливного бачка. 
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 
и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 
осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 
ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 
обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 
читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 
деталей и деталей типа тел вращения; 
понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 
выполнении работ; 
находить необходимую техническую информацию; осуществлять контроль качества 
изготавливаемых изделий; 
читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 
предъявляемые к детали; 
выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 
сверлильном и токарном станках по дереву; выполнять шиповые соединения; 
шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 
владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 
(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 
применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 
практической деятельности; 
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, характеризовать группы предприятий региона 
проживания, характеризовать учреждения профессионального образования 
различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 
обучения, анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории, анализировать свои возможности и 
предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных 
программ и реализацией тех или иных видов деятельности, получит опыт наблюдения 



 

(изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести экологически здоровый образ жизни; 
планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 
одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам 
семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

Девочки 

В результате изучения технологии независимо от изучаемого 
раздела выпускник научится: 
рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках, 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
применять конструкторскую и технологическую документацию; 
блюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и оборудованием; 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 
(детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 
коллективной деятельности; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; 

Раздел «Кулинария» 
выпускник научится: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 
овощей и фруктов, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 
и правила безопасной работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; 
организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 
способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 
экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» выпускник научится: 



 

изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: выполнять несложные приёмы 
моделирования швейных изделий; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
выполнять художественную отделку швейных изделий; 
изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов 

Раздел «Творческие проектные работы» выпускник научится: 
планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: 
выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность 
(этапы) выполнения работ; 
выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения 
проекта; представлять результаты выполненного проекта: 
представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с 
демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 
планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 
условий; 
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

1.2.18 Физическая культура 
Выпускник научится: 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 



 

тренирующей и корригирующей
 направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
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 цель возрождения и развития ГТО в России; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке; 

1.2.19  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; 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 и безопасно действовать при пожаре; безопасно 
использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно применять 
первичные средства пожаротушения; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; соблюдать правила 
безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать правила безопасности 
дорожного движения велосипедиста; соблюдать правила безопасности дорожного 
движения пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 
воде; адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать 
средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; готовиться к туристическим походам; адекватно оценивать 
ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно оценивать ситуацию и 
ориентироваться на местности; добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
добывать и очищать воду в автономных условиях; добывать и готовить пищу в 
автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 
условиях; подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства; предвидеть опасности и правильно 
действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; классифицировать 
мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; предвидеть опасности и правильно 
действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; классифицировать 
мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; безопасно использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; комплектовать минимально необходимый 
набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; классифицировать 
мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; адекватно 
оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; адекватно оценивать 
ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в 
местах массового скопления людей; оповещать (вызывать) экстренные службы при 
чрезвычайной ситуации; 



 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 
для личности, общества и государства; классифицировать мероприятия и факторы, 
укрепляющие и разрушающие здоровье; планировать профилактические мероприятия 
по сохранению и укреплению своего здоровья; адекватно оценивать нагрузку и 
профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с 
учетом нагрузок; выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 
здоровья; безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; определять состояния оказания 
неотложной помощи; использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
классифицировать средства оказания первой помощи; оказывать первую помощь при 
наружном и внутреннем кровотечении; извлекать инородное тело из верхних 
дыхательных путей; оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь 

при растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь 
при переломах; оказывать первую помощь при ожогах; оказывать первую помощь при 
отморожениях и общем переохлаждении; оказывать первую помощь при отравлениях; 
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь 
при укусе насекомых и змей. 

                                    1.2.20       Башкирский язык  
 

Башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаттары һәм бурыстары: 
 Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, радио-телетапшырыуҙар 

тыңлағанды аңлау күнекмәләре булдырыу (аудирование). 

 Башҡорт теленең өндәрен, һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп,үҙ-ара һөйләшергә, тәғдим ителгән 
темалар, ситуациялар буйынса һөйләргә өйрәтеү (говорение) 

 Дәреслектәге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендә сыға торған 
“Йәншишмә”, “Аҡбуҙат”, “Аманат” гәзит-журналдарын үҙ аллы һәм аңлы уҙыу 
күнекмәләрен биреү(чтение). 

 Аралашыуға кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе күсереп,үҙ фекерҙәрен билдәле 
кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу(письмо). 

 Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик файҙаланырға 
өйрәтеү (практика). 

Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар 
 

-Художестволы, фәнни-популяр һәм публицистик текстарҙы ҡысҡырып етеҙ уҡыу; 
- художестволы әҫәрҙе тасуири уҡыу; 
-ҙур булмаған хикәйәләрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен дөрөҫ һөйләп биреү; 
-хикәйәләрҙе, әкиәттәрҙе инсценировкалау. 
- Өйрәтелгән әҫәрҙәрҙең авторын, исемен, мәғәнәһен белеү; 
-өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең төп темаһын аңлау; 
- программа тарафынан ятлау өсөн тәҡдим иткән текстарын яттан белеү; 
- 8-10 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү; 
- Яҙыусы һүрәтләгән художестволы картиналарҙы уйлау, күҙ алдына баҫтырыу; 
- текстың планын төҙөү; 
- текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү, бирелгән ситуацияла йөкмәткене ижади дауам 
итеү. 
-Төрлө тип һөйләмдәрҙә тыныш билдәләрен һайлау; 
- һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәрен айыра белеү 



 

- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре; һүҙ төркөмдәре исем, сифат, һан, теркәүес тураһында 
белешмәләр; 
- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен айыра белеү; 
- контроль күсереп  яҙыу 

- Һүҙлек һүҙҙәрен белеү һәм уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. 
 

Өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең авторын, исемен белеү; ятлау өсөн тәҡдим ителгән өҫәрҙәрҙе яттан 
һөйләй белеү; 
Яҙыусы ижад иткән художестволы картиналарҙы уйлап күҙ алдына баҫтырыу; эпик һәм лирик 
әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 
Тәҡдим ителгән художестволы әҫәрҙәрҙе аңлы һәм тасуири уҡыу; ҙур булмаған әҫәрҙәрҙе, 
өҙөктәрҙе һөйләй белеү; 
Йәмғиәт тормошонда телдең роле; туған телдең әһәмиәте; телдең морфологик категориялары 
һәм синтаксик төҙөлөшө менән танышыу 

 

Уҡыусылар : 
-башҡортса текстарҙы етеҙ,аңлы,тасуири уҡыу күнекмәләренә эйә булырға; 
-грамоталы яҙыу күнекмәләре алырға; 
-.телдән һәм яҙма формаларҙа фекерҙәрен элементар кимәлдә еткерергә; 
-үҫеше һәм формалаштырылған әхлаҡи сифаттары менән тормошҡа яраҡлаша белергә тейеш. 
Бындай уҡыусыларҙың телмәрҙәрен һәм фекерләү ҡеүәһен коррекциялау уҡыу процесының төп 
өлөшөн тәшкил итә һәм белем,күнекмәләр биреү,шәхесте тәрбиәләү менән бергә хәл ителә. 
Уҡыу. 
5-9 кластарҙа уҡыу дәрестәрендә уҡыусыларҙың уҡыу техникаһын үҫтереү өҫтөндә эш дауам 
ителә:уҡыған материалдың йөкмәткеһен аңлау менән бергә дөрөҫ,етеҙ,тасуири уҡырға өйрәнеү 
ҙә ҡарала.Тәҡдим ителгән художестволы әҫәрҙәр төрлө жанрҙарҙа булыу сәбәпле балаларҙа уҡыу 
һәм йөкмәткеһен аңлау йәһәтенән ҙур ауырлыҡтар тыуҙырырға мөмкин.Был категорияға ҡараған 
балалар яҙыусыларҙың биографик белешмәләрен,хатта ҡыҫҡаса ижад юлын да ауырлыҡ менән 
ҡабул итәләр.Уҡыған әҫәр өҙөктәренән геройҙарын билдәләй алмаған осраҡтар була.Тарихи 
әҫәрҙәрҙә һүрәтләнгән ваҡиғаларҙы әйтә алмайҙар,текстағы һүҙҙәрҙе,һүҙбәйләнештәрҙе 
аңламайҙар .Шуға күрә уҡыу дәрестәрендә уҡыу техникаһын үҫтереүҙән тыш төп бурыс итеп 
билдәле кимәлдә текстарҙың,әҫәр өҙөктәренең йөкмәткеһен үҙләштереү ҡуйыла. Шул нигеҙҙә 
уҡыусыларҙың телмәре һәм фекерләүе үҫтерелә. 
Уҡыусылар ҡуйылған һорауҙарға яуап бирә ,текстан таба белергә тейештәр; текст,әҫәрҙәрҙең 
ҡыҫҡаса нимә тураһында икәнлеген әйтә белергә ;төп һәм икенсел геройҙарын 
күрһәтә,ҡылыҡһырлама бирә белергә ,поступоктарын аңлата алырға ;әҫәр буйынса һығымта яһай 
белеү күнекмәләренә эйә булырға тейеш.Был уҡытыусынан етди методик әҙерлек талап итә. 
Грамматика һәм орфография. 
Билдәле бер кимәлдә грамматиканы һәм дөрөҫ яҙылышты өйрәнеү барышында уҡыусыларҙың 
һөйләү һәм яҙма телмәрҙәре үҫешә,орфографик һәм пунктуацион күнекмәләре 
үҫешә.Грамматиканың элементар курсы уҡыусыларҙың юғары психик функцияларын 
коррекциялауға йүнәлтелә.Был иһә аҡыл һәм телмәр үҫешен уңышлыраҡ тормошҡа ашырырға 
мөмкинлек бирә. 
Хәрефтәр һәм өндәр. 
Өн һәм хәреф айырмаһын ,дөрөҫ һүрәтләнешен,өндәрҙең тартынҡы һәм һуҙынҡыларға 
бүленешен белергә ,фонетик анализ яһау күнекмәһенә эйә булырға тейеш. 
Һүҙ.Һүҙ төҙөлөшө,мәғәнәһе,яҙылышы,төркөмдәре уҡыусының һүҙлек байлығын үҫтереүгә 
йүнәлтелә. 
Һүҙҙәрҙең ниндәй һүҙ төркөмөнә ҡарағанын айыра белергә,өлгөләргә ҡарап билдәле кимәлдә 
анализ яһарға өйрәтеү ҡарала. 
Һөйләмдәр.Һөйләмдәрҙе өйрәнеүгә етди иғтибар бирергә кәрәк.Был бөтә курс барышында ла 
өйрәнелеүсе бүлек.Сөнки көндәлек тормошта был бик мөһим сара.Шуға ябай һөйләмдәрҙең 
төрлө төрҙәренән алып ҡушма һөйләм төрҙәренә тиклем төҙөргә,ҡулланырға өйрәтергә кәрәк. 
Бәйләнешле телмәр.Бәйләнешле телмәр үҫтереүгә айырым иғтибар биреү мотлаҡ,сөнки психик 



 

яҡтан үҫеше артта ҡалған уҡыусыға үҙенең фекерен яҙма рәүештә еткереү бик ауыр бирелә.Шуға 
күрә фонематик ишетеү һәләтен,дөрөҫ әйтелеш күнекмәләрен,һүҙлек байлығын 
үҫтереү,һөйләмдәр төҙөү,уй-фекерҙәрен әйттереү өҫтөндә бер туҡтауһыҙ эш алып барырға 
кәрәк.Текстарҙағы һөйләмдәрҙе тәртипкә килтереү,корректорлау,һорауҙарға яуап 
биреү,һорауҙар төҙөү кеүек эштәр ҙур кластарҙа ла алып барылырға тейеш,был иһә үҙ йәһәтенән 
уҡыусыға бәләкәй күләмле изложение йәки инша яҙа алыу мөмкинлеген бирәсәк. 
.Яҙыу.График күнекмәләр башланғыс кластарҙа булдырылһа ла,был категория уҡыусыларына 
әленән-әле ҡабатлатып, нығытып торорға кәрәк.Был йүнәлештә текстарҙы дөрөҫ күсереп 
яҙыу,кәрәкле хәрефтәр,тыныш билдәләре,төшөп ҡалған һүҙәрҙе өҫтәп ҡуйыу кеүек эштәр 
иғтибарҙы ғына үҫтермәй,матур,бөхтә,еренә еткереп эшләүгә ынтылыш ла тәрбиәләй. 
 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 
соответствовать общему темпу занятий; 
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком, умение задавать вопросы; 
• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 
самостоятельности в разных видах предметно практической деятельности; 
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; 
• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 
• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 
•  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной ООП ООО 

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

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

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

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

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

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

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 



 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования в МОБУ СОШ (далее —программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

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

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

Ценностные ориентиры основного общего образования 
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 



 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

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

2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
основного 

общего образования. 

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

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

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



 

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

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интересак изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

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

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

• организация системы проб подростками своих возможностей(в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности
 школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

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

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

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 



 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действийприоритетное 

внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 



 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 
знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

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

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 
для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 
и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

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



 

способствует: 
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка и башкирского языка способствует развитию 
общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 
его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 
В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так 
и для социализации. 

«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы выполняют 
интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 
научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Обществознание» , « История» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 
идентичности: 
- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 



 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 
и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования 
(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей); 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих 
предметов связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 
способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. Личностные результаты освоения 
программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 



 

духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 
духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, 
57осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 



 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
- специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 



 

совместно-продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и - 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата) 

- 2.1.3.Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности  

- Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в МОБУ СОШ 
с.Янгискаин  направлена на развитие метапредметных умений. Учебно-исследовательская и 
проектная деятельность в МОБУ СОШ с.Янгискаин проводится по таким направлениям, 
как: исследовательское , информационное; социальное;игровое; творческое.  

- В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий МОБУ СОШ 
с.Янгискаин , а также характеристики рабочей предметной программы. В ходе реализации 
настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду 
деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, 
так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 
так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 
в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 



 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МОБУ СОШ 
с.Янгискаин может быть представлена по следующим основаниям: 
По видам проектов: 
• информационный (поисковый), 
• исследовательский, творческий, 
• социальный, 
• игровой (ролевой), 
• инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
По содержанию: 

• монопредметный, 
• метапредметный, 
• относящийся к области знаний (нескольким областям), 
• относящийся к области деятельности и пр.; 
По количеству участников: 

• индивидуальный, 
• парный, 
• малогрупповой (до 5 человек), 
• групповой (до 15 человек), 
• коллективный (класс и более в рамках школы), 
• муниципальный, 
• региональный ; 
По длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 
вертикального многолетнего проекта; 
По дидактической цели: 

• ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 
• обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
• поддержка мотивации в обучении, 
• реализация потенциала личности и пр. 
Особое значение для развития УУД в основной ОО имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 
персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 
конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 
подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 
жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 
др.). 
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 
порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 
работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). Проектная форма 
сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен 
информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 
партнёров. 
Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 



 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 
соответствующих УУД, а именно: 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 
• урок-исследование, 
• урок - творческий отчет, 
• урок изобретательства, 
• урок «Удивительное рядом», 
• урок - рассказ об ученых, 
• урок - защита исследовательских проектов, 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов; 
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 
времени и  позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности внеурочных занятий 
используемые в МОБУ СОШ с.Янгискаин : 
исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 
так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 
реализации выбранного вида проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 



 

ресурсах Интернета для обсуждения. 
Результаты исследований обучающиеся представляют в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

МОБУ СОШ с.Янгискаин включает в себя типы проектов по следующим основаниям : «О 
героях былых времен » ( 8-9 кл.)- исследовательский проект направленные на сохранение 
памяти о подвигах воинов Башкортостана и России ,а также проект живого взаимодействия 
с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных военных 
конфликтов. «Школа позитивных привычек» (5-7кл.)- проект, направленный на 
распространение идей ответственного и гуманного отношения к миру и себе, создание 
безопасного пространства для детей. 

«Профи +» (8-9 кл.) - социальная значимость данного проекта заключается в формировании 
неких качеств у учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 
профессиональный выбор, быть ответственными за него и готовыми к профессиональной 
мобильности. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного 

общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 
действий только при соблюдении определенных условий: 
Sиспользовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 
включения обучающимся в свою картину мира; 
•S соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 
•S осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
•S организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
•S эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в основном образовании и объективную 
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка учащихся в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 
рамках основного общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 



 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 
и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителя к 
успешному функционированию в современных образовательных условиях является его 
компетентность в области применения информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность). 

ИКТ-компетентность учителя - это умение: 
Sиспользовать средства ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных учебных 
действий у обучащихся; 
•Sреализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельности учителя на 
основе применения электронных образовательных ресурсов; 
•Sорганизовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и игровых 
компьютерных навыков детей в целенаправленную и осознанную познавательную 
информационную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 
нормами информационного общества; 



 

•Sосуществлять плавную интеграцию школьников в информационно-коммуникационную 
образовательную среду, с учетом возрастных особенностей учащихся при соблюдении 
принципов и норм здоровьесберегающих технологий; 
•Sреализовывать обучение основам информатики и элементам компьютерной грамотности 
обучащихся в предметных областях «Математика и информатика» и «Технология»; 
•Sсамостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свой профессионализм в 
постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде; 
•Sподбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое обеспечение 
учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса основной школы. 

В качестве условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся МОБУ СОШ с.Янгискаин  , выбрана сформированность 

ИКТ-компетентность у педагогов: 
1. Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе средств 
информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и более 
продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современному информационному 
обществу; 
2. Готовность педагогов к формированию у школьников компьютерной грамотности; 
3. Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как происходит 
непрерывный процесс их модернизации и обновления; 
4. Способность организовать образовательную деятельность в основной школе на основе 
средств информационных и коммуникационных технологий; 
5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
управленческой и методической работы. 

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования...». 
«К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 
относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Применяются : 
• Диагностические методы мониторинга УУД учащихся 5-7 классов. 
Система оценки УУД: 
• применяется уровневая оценка действий; (определяются уровни владения УУД); 
• позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
• экспертное оценивание, текст самооценки. 
Измерительные процедуры 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий можно использовать 
следующие положения: 
• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 
Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

• как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 
знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных 
действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 
видов универсальных учебных действий; 
• построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне и 
между уровнями выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение 



 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 
набору УУД выпускника соответствующего уровня. 
• Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 
универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 
• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
• учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 
• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 
• Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 
ребенка меняется при переходе от уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов 
универсальных учебных действий для различных уровней школьного образования может 
меняться. 
• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
используются следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); • обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных (общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 
рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 
обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - их уровень 
развития, соответствующий нормативной стадии развитияи релевантный «высокой норме» 
развития, и свойства. 

В соответствии с этим выстраивается система освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий в соответствии с возрастно-психологическими нормативами 
для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 



 

 

Система освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Действия Виды деятельности Классы 

5 6 7 8 9 

Регулятивные • ставить учебную задачу 1 1    

правильно оформлять и вести 
записи в тетради 1 

    

• понимать последовательность 
действий 

 
1 

   

• сравнивать полученные 
результаты с учебной задачей 

 
1 

   

• определять наиболее 
рациональную 
последовательность своей 
деятельности 

  1   

• оценивать деятельность — свою 
и одноклассников 

  
1 

  

• планировать свою деятельность 
1 

  
1 1 

• вносить изменения в 
содержание задач 

   
1 

 

• определять проблемы 
собственной деятельности и 
устанавливать их причины 

    1 

Познавательные универсальные действия 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели 

    2 

• поиск необходимой 
информации (работать с 
учебником, дополнительной 
литературой, использовать 
компьютерные средства поиска 
информации) 

2 2    

Общеучебные • владеть различными видами 
пересказа (устно и письменно) 

  
2 2 2 

 



 

 • различать стили текстов, 
воспринимать тексты 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей 

2 

    

• составлять на основе текста 
таблицы, схемы, графики 

 2 2 2  

• составлять сложный и тезисный 
план 

   2  

• готовить доклады, выполнять 
реферативные работы 

  2 2 2 

• составлять конспект текста, 
выступления 

  2 2 2 

Знаково-символические • моделирование — 

преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 
характеристики объекта 
(пространственно-графические 
или знаково-символические) 

2 2 2 2 2 

Логические действия • преобразование модели с целью 
выявления общих законов 

2    2 

• выделять главное 3     
• составлять простой план 3     

• сравнивать факты и явления по 
заданным критериям 

3     

• выделять критерии для 
сравнения и осуществлять 
сравнение 

 4    

• формулировать вывод  4    

• классифицировать по 
нескольким признакам 

 4    

• доказывать и опровергать  4  3 4 

• определять 

причинно-следственную связь 
между компонентами 

  3 4  

• владеть навыками синтеза и 
анализа 

  3  4 

Коммуникативные действия • задавать уточняющие вопросы 4     

• высказывать суждения 4     
• слушать друг друга 4     

• вести диалог  3    

кратко формулировать свои 
мысли 

 3    

• продолжить и развить мысль 
собеседника 

 3    

• выслушивать и объективно 
оценивать другого 

  4   

 



 

 

 

 

 • вырабатывать общее решение   4   

• выступать перед аудиторией 

   3 3 

• уметь донести свое мнение до 
других 

   3 3 

• находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения 

    3 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п 

/ 

п 

Вид 

контрольно 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведен 

ия 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

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

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

2 Диагностическ 
ая работа, 
тестовая 
диагностическ ая 
работа 

Проводит 
ся на входе 
и выходе 
темы 

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

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

3 Проверочная 

работа 
Проводит 
ся после 
изучения 
темы 

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных культурных 
способов/средств действия. 
Представляет собой задания разного 
уровня сложности 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. 
Учитель оценивает все 
задания по уровням и 
диагностирует уровень 
овладения способами 
учебного действия 

4 Решение 

проектной 

задачи 

Проводит 
ся не менее 
2 раз в год 

Направлена на выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей 

Экспертная оценка по 
специально созданным 
экспертным картам 

5 Годовая 

контрольная 

работа 

Конец 

апреля-ма 

й 

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

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

 



 

 

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

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

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

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

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

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

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

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 
и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
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Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 
Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 
композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 
текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 
плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 
адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык;функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового(расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 
письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 
жаргон. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 



 

средства русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 
Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 
языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 
морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной 
части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 



 

Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 
цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 



 

Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 
и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 
знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса.Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 
структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописаниеъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 



 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета 

в учебной деятельности и повседневной жизни 

. 

2.2.2.2.Литература 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 
выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 
нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 
Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 
его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 
Древнерусская литература 

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

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

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 
житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 
святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 
житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIIIв. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 
гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 
образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 
Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 



 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 
Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 
определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 
Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 
Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 
сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 
образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 
тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества 
света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 
Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии 
Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема 
поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 
Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 
любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 
характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 
Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный 
свой убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я 
вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», 
«Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 
природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 
скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние 
поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 
Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные 
образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 
реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской 
народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии Х1Х-ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл 
противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 
Признаки жанра баллады в «Песне...». Художественные средства произведения, позволившие 
воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 
чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 



 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 
Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 
Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского 
отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 
«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. 
Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 
Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные 
герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа 
Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 
долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная 
функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и 
идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 
вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и 
формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 
произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и 
эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 
линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в 
романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 
Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 
снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской 
деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное 
сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев 
античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в 
стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 
роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба 
трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 
волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), 
«Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 
человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в 
лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 
пафосом стихотворения. 



 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 
человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 
традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 
роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 
своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. 
Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 
чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как 
средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 
произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 
романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Г ерой нашего времени» в русской 
критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 
(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные 
традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 
фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и 
Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 
Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 
создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. 
Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль 
детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 
Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 
надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 
вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 
Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 
драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 
разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 
казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 
завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 
типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 
Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 



 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 
произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 
романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления 
в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 
чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 
Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 
реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «С 

поляны коршун поднялся...», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них - у дуба, у берёзы.». 
Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и 
человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 
крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности 
идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 
Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 
народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 
Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к 
героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 
Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. 
Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое 
звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 
комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 
художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги.». Особенности изображения 

природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение 
природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции 
рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 
главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 
литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 
воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 



 

характера обществу. 
И.С.Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Г лавные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. 
Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 
A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». Лирический 
герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 
Музыкальность лирики Блока. 
B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 
метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 
поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 
C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 
основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 
Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Родная земля». 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема 
Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 
Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 
реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. 
Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 
Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, 
корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 
сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 
социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, 
названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 
автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 
Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 
Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 
непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 
Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского 
быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 
мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев- «чудиков». Доброта, 
доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 
грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 
времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 



 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 
природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 
рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 
Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 
литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 
верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 
«путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 
главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был 
мой народ.». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях 
балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный 
должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». Тема 
любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 
обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 
античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 
нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания 
образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. 
Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 
духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и 
суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи...». Любовь и творчество как основные темы 
сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 
верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 
способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 
Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 
невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в 
литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 
интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 
человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена 
истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 



 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости 
главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в 
построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна.». Своеобразие романтической поэзии 
Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада 
героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 
«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 
Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 
мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 
Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 
фантастического сюжета в раскрытии серьёзныхнравственных проблем. Образы детей. Смысл 
финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 
(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 
народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 
гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 
Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. 
Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 
фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 
волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 
литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 
«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 
античных басен и их обработки в литературе XVII-XVIIIвв. Аллегория как форма иносказания и 
средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 
характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. 
Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие 
балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 
балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 
Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 
Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость 
её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 
Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 
Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: 
святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 
Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные 
традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. 
М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 



 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 
созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 
Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур - гончий 
пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. 
Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 
художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные 
в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь 
наш бедный сад...». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина...». И. А. Бунин. Стихотворение 
«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза 
идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 
создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 
Стихотворение «Край ты мой, родимый край.». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 
гнездо, у зверя есть нора.». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской 
поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 
отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. 

Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 
«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 
произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 
произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 
(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство 
Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 
произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 
фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 
второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 
образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 
Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 
произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное 
и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 
повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 
стихотворение в прозе).Лиро-эпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 



 

(драма, трагедия, комедия). 
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литератураXVII, XVIII, XIX и XX вв.). 
Литературные направления(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 
Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 
произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русскойлитературе.Романтический 
герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 
жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственныеискания героев русской 
литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, 
любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 
Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и 
природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 
драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русскойлитературе.Модернистские 
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 
Развитие реализма в русской литературе XXв. Изображение трагических событий отечественной 
истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 
традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 
Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 
назначение поэзии). 
 

2.2.3.Родной язык 

Структура программы отражает основную направленность татарского языка на 
формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 
компетенций. В ней имеются три содержательные линии, обеспечивающие формирование 
указанных компетенций: 

 содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной компетенции; 
 содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической компетенции; 
 содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», «Речевая 
деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура речи». 
Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», «Графика», 
«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 
«Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Стилистика». 
Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в котором изучаются 
отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь с другими народами, 
живущими в России; нормы и особенности татарской разговорной речи; татарский речевой 
этикет. 
Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной компетенции 

Речевое общение. 
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное и письменное, 
диалогическое и монологическое и их особенности. 
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официально-деловая. 
Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, речевого общения; 
личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. 



 

Овладение нормами речевого поведения в типичных учебных ситуациях и во внеклассной 
работе. 
Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого 
результата. 
Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 
Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, включая СМИ и 
ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными видами чтения. 
Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на слух различных 
текстов, установление смысловых частей текста и определение их связей. 
Говорение. 
Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. Участие в диалогах. 
Письмо. 
Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме. 
Создание собственных письменных высказываний на различные темы. Написание сочинений, 
отзывов и рецензий. 
Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная целостность. Тема, 
основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. Анализ текста (его темы, основной мысли, принадлежности определенному 
стилю). 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили и их 
жанры. 
Культура речи. 
Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической 
(языковедческой) компетенции 

Фонетика. Орфоэпия. 
Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 
Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 
Фонетический анализ слов. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические словари 
и их использование в повседневной жизни. 
Графика. 
Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 
Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 
Морфемика и словообразование. 
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. Однокоренные слова. 
Особенности словообразования различных частей речи. Основные способы образования слов: 
образование слов с помощью морфем; сложение как способ словообразования; переход слова из 
одной части речи в другую как один из способов образования слов и т.д. 
Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в образовании 
новых слов и форм. 
Определение способов образования слов. 
Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 
Лексикология и фразеология. 
Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. Лексическое значение 
слова. Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. 
Толковый словарь татарского языка. 
Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов и антонимов. 
Исконно татарские и заимствованные слова. 



 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 
Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 
Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 
Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 
Лексический анализ слова. 
Использование различных словарей. 
Морфология. 
Морфология как раздел науки о языке. 
Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи. 
Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя 
числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 
Предикативные слова. 
Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 
Служебные части речи: предлоги и союзы. 
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 
лексико-грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. 
Морфологический анализ частей речи. 
Синтаксис. 
Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания. 
Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные члены 
предложения. Предложения с обособленными членами. 
Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, распространенные и 
нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и отрицательные предложения. 
Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. 
Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 
Прямая и косвенная речь. 
Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное 
использование их в речи. Использование синтаксической синонимии для усиления 
выразительности речи. 
Орфография и пунктуация. 
Орфография как система правил правописания. 
Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
Употребление строчной и прописной букв. 
Правила переноса. 
Использование орфографических словарей. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания, их функции. 
Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 
Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способностей учащихся. 
Осознание их важности при устной и письменной речи. 
Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы при развитии 
орфографических и пунктуационных способностей учащихся. 
Стилистика. 
Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, публицистический) 
и их особенности. 



 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга 
интересов слушателей при выборе выразительных средств. 
Особенности устной и письменной речи. 
Работа с текстами разных жанров и стилей. 
Перевод текстов с татарского языка на русский. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой компетенции 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь с 

другими народами, живущими в России. 
Нормы и особенности татарской разговорной речи. 
Татарский речевой этикет. 
Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях фольклора, в 
художественной литературе и исторических текстах, объяснение их значений посредством 
лингвистических словарей. 
Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во 
внеклассной работе. 
 

2.2.2.4. Родная (татарская) литература 

 
Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и 

оценки; для чтения и речевой деятельности.  
Даётсяпереченьпроизведенийхудожественнойлитературыикраткиеаннотации,раскрыва

ющиеихосновнуюпроблематикуихудожественноесвоеобразие.Изучениюпроизведенийпредше
ствуеткраткийобзоржизниитворчестваписателя. 

Специальный раздел, предоставляющий свободу выбора литературных произведений 

для чтения и анализа, ставит задачу расширения круга чтения школьников, знакомства с 

произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной 

системе, времени создания и т. д. 
Материалыпотеориииисториилитературыпредставленывкаждомразделепрограммы, 

однако особый раздел предусматривает и специальные часы на 
практическоеосвоениеисистематизациюзнанийучащихсяпотеориилитературыинарассмотрени
евопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных 

эпох, направлений и течений. 
Изучение родной (татарской) литературы в средних классах направлено на знакомство с 

лучшими произведениями литературного наследия, с творчеством отдельных писателей, на их 
анализ, исследование и оценку. Важным является формирование у учащихся необходимого 
объема знаний о жизненном и творческом пути писателя, знаний по истории литературы, ее 
этапах, о литературных произведениях, определивших особенности отдельных периодов, а 
также дополнительных биографических, теоретических сведений, необходимых для более 
глубокого анализа произведения и творчества писателя и для соотношения художественного 
произведения с эпохой его написания, признаками и главными ценностями эпохи. 

Изучение татарской литературы в средних классах включает в себя ознакомление с 
отдельными периодами развития татарской литературы в их взаимосвязи, с отдельными 
образцами фольклора, а также формирование навыка нахождения методом анализа 
поэтико-философской нагрузки, внутреннего, субъективного смысла произведений – что в 
совокупности служит формированию представления о литературном творчестве. Работа по 
изучению литературного произведения может быть организована в трех формах: чтение и 
анализ отдельных произведений, чтение и обсуждение, внеклассное чтение. Но в каждом 
случае должны учитываться вышеприведенные критерии и требования. 

История литературы 

Изучение истории литературы начинается с фольклора. 
Устное народное творчество 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 
Особенности произведений фольклора. Общечеловеческие ценности как важная 



 

составляющая фольклорных произведений. Система образов в произведениях устного 
народного творчества. Картина мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле, 
бытие и человеке, человеке и природе. 

Влияние народного творчества на развитие литературы и литературного языка. 
Основные жанры фольклора. Сказки, жанровые признаки сказки, виды жанра. Признаки жанра 
песни. Классификация песен. Особенности татарских народных песен. Мелодия и слова. 
Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. Баиты. Легенды 

и предания, их особенности. Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация 
мифов. Татарские народные мифы. Характерные признаки жанра дастана. 

Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет и 
реалистичность в деталях; использование таких художественных приемов как повтор, , 
гипербола, литота, сравнение и др.). Созвучность и различия татарского народного устного 
творчества и фольклора других народов. 

Возникновение литературы, связь татарской литературы с фольклором и исламской 
мифологией. Переход фольклорных жанров в литературу. 

Древняя, средневековая татарская литература и литература XIX века 

Развитие древней и средневековой татарской литературы, ориентируясь на традиции 
восточной литературы и основываясь на идеологию и философию ислама. Устойчивые 
мотивы: справедливый правитель, милосердие, доброе имя, нравственность, совершенный 
человек и др. Романтические мотивы в средневековой литературе. Назидательность в 
литературе. 

Просветительское движение у татар. Концепция образованного, просвещенного 
человека, особенности его изображения. Появление в литературе новых видов и жанров. 
Образованность, просвещенность, нравственность, воспитанность как основные темы и 
мотивы в литературе этого периода. Актуальность таких тем как необходимость возрождения 
и развития татарского народа, судьба татарских женщин, ориентация на ведущие культуры, в 
особенности на русскую. Борьба между старым и новым как основной конфликт в 
произведениях. 

Татарская литература XX— начала XXI века 

Приобщение татарской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, 
русской, европейской литературы, философии и культуры. Национальная проблематика как 
лейтмотив татарской литературы данного периода, нравственно- философские и 
литературно-эстетические искания авторов, опыты. Появление в произведениях новых типов 
героев. 

Противоречивость процесса развития татарской литературы 1920-1930-ых годов. 
Художественные произведения, продолжающие традиции литературы предыдущих периодов. 
Появление произведений о строительстве новой жизни. Великая Отечественная война, ее 
влияние на литературу. Основные темы и проблемы в произведениях. Отношения писателя и 
общества. 

Возвращение татарской литературы во второй половине XX века к национальным 
традициям. Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и 
литературных форм. Стремление к обновлению в литературе: обращение к новым 
литературным течениям, жанровым формам, темам, поиски литературного героя. Вопросы 
независимости, свободы личности и свободы мнений в художественных произведениях. 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков, ―новая волна‖. 
Критическая оценка советского и постсоветского времени. Появление литературных 
произведений, описывающих крупные этапы в жизни страны с точки зрения конфликта 
человека и общества. 

Выход на первый план психологического начала, утверждение понятия о том, что жизнь 
и внутренний мир отдельного человека выше социально-исторической действительности. 

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и 
зарубежной литературами. Вечные темы и образы. 

Теория литературы 

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память 
жанра». Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, 



 

гражданская лирика, интимная лирика, философская лирика. Жанровая система восточной 
литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Лиро-эпические жанры: 
сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма. Межродовые формы: 
путевые заметки. 

Литература как вид искусства. Место литературы среди других видов искусства. 
Особенности воссоздания художественной модели жизни в произведении. Литература как 
средство познания жизни и богатого духовного мира человека. Нравственное и эстетическое 
влияние литературы на человека. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы 
людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, 
собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь,  
лирическое Я‖,  образ  автора,  авторская  позиция.  Образы природы, образы-вещи, 
мифологические образы, фантастические образы, архетип. 

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, явление, 
подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция: внешняя и внутренняя. 
Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. 
Место и время в художественном произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, 
сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные 
приемы: повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и 
стилистические средства (тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). 
Художественная речь: повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. 
Особенности стихотворной и прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, 
строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм, шарж. Авторский стиль: 
юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала. 

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская 
литература. 

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периода в развитии 
литературы. 
Творчество писателей и рекомендуемые произведения для изучения: 
Фольклор.Чтение и анализ. Сказка«Таңбатыр»,«Үги кыз», Гөлчәчәк»,«Ай 
беләнКояш»,Мәзәкләр,«БылтыргыА». 
Татарскиенародныепесни.«Гөлҗамал»,«Көзгеачыҗилләрдә»,«Айбылбылым»,«Туганил», 
«Яшә,Республикам»,«Әпипә».Пословицыипоговорки. Дастаны. 
Габдулла Тукай. «Исемдә калганнар»,«Парат»,«Шүрәле»,«Печәнбазары яки 
яңаяхудКисекбаш». Стихи. Поэзия. Публицистика. 
ФатихАмирхан.«Нәҗип». «Хәят”. 

ГалимзянИбрагимов. «Алмачуар», «Кызылчәчәкләр»,«Казакъкызы». 
Хади Такташ.«Ак чәчәкләр», «Урман» «Алсу», «Киләчәккә
 хатлар».«Караборынныңдусты»,«Мәхәббәттәүбәсе». 
АмирханЕники«Курай»,«Бала»,«Әйтелмәгәнвасыять».«Матурлык». 
Гадель Кутуй “Рөстәммаҗаралары”,«Сагыну». 
МусаДжалиль.«Җырларым».«Сандугачһәмчишмә» “Кызыл ромашка” 

Фатих Карим.Стихивоенныхлет.«Үлемуены».«Кырказы».«Сибәлидәсибәли».«Ант», 
«Сөйләрсүзләрбиккүпалар»,«Разведчикязмалары». 
СибгатХаким.Стихи “Әнкәй”, “Клиндерләр эзлим”, “Тегермән стенасындагы язулар”, Һәйкәл 
янында уйланулар”. 
Абдулла Алиш. 

«Сертотмас үрдәк»,“Нечкәбил” 

МустайКарим. 

«Озын-озакбалачак». 
ШаукатГалиев.Стихи. 



 

“Шәвәли маҗаралары”, 
“Дуслык балы”. 
Габдулхай Сабитов.«Ярсулыяз». 
НакиИсанбат 

«ХуҗаНасретдин».«Идегәй». 
Галиасгар Камал. 

«Беренчетеатр»,«Банкрот». 
Сагит 
Рамиев«Авыл»,«Уку».Стихи. 
НажипДумави  Стихи. 

«Язчәчәге». 
АхматФайзи «Тукай». 
Хасан Туфан. 

«Гөлләр инде яфрак яралар»,«Каеннар сары иде.», «Чәчәкләр китерегезТукайга». Стихи. 
ГарифГубай.«Маякчыкызы». 
ИльдарЮзеев«Йолдызкашкатурындабаллада»,«Бакчачытурындабаллада», 
«Өчәүчыктыкерак юлга». 
ИбрагимГази  
«Мәүлия нигәкөлде?»,“Өч Мәхмүт” 

ЧингизАйтматов. 
«Беренчемөгаллим.» 

РобертМиннуллин.«Энекәшкирәкмиңа»,«Әни ,минкөчеккүрдем». 
ЛабибаИхсанова «НаилһәмФаил.» 

ТуфанМиннуллин   
«Бәхетлекияү»,«ӘлдермештәнӘлмәндәр». 
Мухамет Магдиев «Без-кырык беренче елбалалары». 
ФанисЯруллин«Гайни».«Әйбәттәминемәби».«Ялкауялы». 
КаюмНасыри «Әбүгалисина».Рассказы. 
Гаяз Исхаки 

«Кәҗүл читек»,«Зөләйха».Пьесы. 
Дардманд «Кораб».Стихи. 
КаримТинчурин  
«Мәдрәсәдәберенчекөн»,“Бүре зәхмәте”,«Американ». 
МирсайАмир «Агыйдел». 
ФатихХусни 

«Йөзеккашы». 
Ринат Мухаммадиев 

«Ак кыялар турында хыял». 
НуриАрсланов «Атлантида».«Халкыма.»Стихи. 
Гариф Ахунов 

«Хазина».«Артышлы тау буенда.» 

ХасанСарьян.«Берананыңбишулы». 
Фатих Карими  
«Салих бабайның өйләнүе.» 

МирхайдарФайзи «Галиябану.» 

ШарифКамал.«Акчарлаклар.» 

ГумарБаширов 

«Туганягым-яшелбишек».«Намус.» 



 

РавильФайзуллин.Стихи. 
МиргазиянЮныс. 

«Шәмдәлләрдәгенәутларяна.» 

НуриханФаттах.«Ителсуыакаторур.»«Сызгыраторгануклар». 
РабитБатулла «Сираткүпере.» 

Аяз Гилязев. 
«Язгы кәрваннар»,«Әтәч менгән читәнгә.» 

РенатХарис. Стихи. 
Литературтатарско-тюркскогопериода. 

МахмудКашгарый, Й.Баласагунлы,А.Йугнаки.А.Ясави.С.Бакыргани. 
Булгарскийпериод.КулГали. 
Литература периода Золотой Орды. 

Котб, Харазми, Хисам Кятиб,МахмудБолгари,Рабгузый,СаифСараи. 
Литературапериода Казанскогоханства. 
Мухаммад Амин,Кул Шариф,Умми Камал,Мухаммад 
бинеМахмудЛитература17в.МауляКулый 

Литература18в.Габдессалям,Г.УтызИмяни 

Литература19в.А.Каргалый,Г.Салихов, Ш.Заки, Г.Кандалый, К.Насыри, МусаАкъегет. 
Р.Фахретдинов.Ф.Карими.ЗакирХади.З.Бигиев. М.Акмулла. 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык( английский) . 
Второй иностранный язык ( немецкий) 

. Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен мнениями и комбинированные 
диалоги. Объём диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого 



 

обучающегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания - от 8-10 

фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 мин (9 класс). 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог- интервью, стихотворение и 

др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения - до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 
или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 



 

интерес для обучающихся. Объём текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объём текстов для чтения - до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
чём-либо). Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 
перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временны 2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 



 

символике и культурном наследии; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные уменияФормируются и совершенствуются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ;выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности 
межпредметного характера. 

Языковые средства Лексическая сторона речи Овладение лексическими единицами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 
школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 



 

 начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence(performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), international); -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 
• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 
• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay- play); 

• образование существительных от прилагательных (richpeople- therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,многозначности. 
Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There+ tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s 
interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального(Conditional I - If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 
инереального(Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III - If 

she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 
Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto(для выражения будущего действия) 



 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

КонструкциисинфинитивомтипаIsawJimridehisbike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклоне
нии(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога(Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (а burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little- less- least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 
(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleastи т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

  Второй иностранный язык (немецкий) 
 

8 класс (35 ч.) 
1. Знакомство/Kennenlernen (4 ч)  
Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 
заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 
жительства.  
Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 
вопросительным словом (wie, was, wo, woher)и ответы на них; порядок слов; интонация простого 
предложения.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового 
общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 
воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 
основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого 
языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 
глаголы heißen, wohnen, mögen, seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 
втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 
знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран.  



 

 

2. Мой класс/Meine Klasse (6 ч)  
Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 
людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.  
Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; 
названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; 

вопросительного предложения; словарное ударение.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 
предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной 
лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 
реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют 
телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 
себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 
вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 
притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

 

3. Животные/Tiere (4 ч)  
Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 
животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  
Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 
вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия 
животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают 
(о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой 
рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают 
правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о 
любимых животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный 
падеж и множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова.  
Маленькая перемена/Kleine Pause (2 ч).  

 

 

 

 

 4. Мой день в школе/Mein Schultag (5 ч)  
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 
понимать и составлять тексты о школе.  
Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с указанием 
времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных 
предметов; краткая и долгая гласная.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 
школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; 
пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание 
уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 
находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; 
соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и 
выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая 



 

правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 
страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 
 

5. Хобби/Hobbys (5 ч)  
Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, 
а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.  
Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 
долгая гласная.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не 
умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; 
договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают 
на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 
интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с 
отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.  
 

 6. Моясемья/Meine Familie (5 ч)  
Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 
говорить о профессиях.  
Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 
мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том числе и 
названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 
образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 
читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой 
информацией о семьях в Германии.  
 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (3 ч)  
Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 
том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  
Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 
предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 
материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы 
они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией 
составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают 
подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и 
находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь.  
Большая перемена/Große Pause (1 ч)  Повторение. Итоговый урок повторения всего 
изученного материала за год. 
 

9 класс (35 ч) 

Название 
главы 

Содержание 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 



 

1. Как прошло 
лето 

Ученики 
научатся: говор
ить о том, как 
прошли 
каникулы; 
рассказывать о 

своих 
впечатлениях; 
говорить о 
погоде; 
говорить о 

событиях в 
прошлом 

РНК .Гора 
Юрак-тау 

Притяжательны
е местоимения 

в именительном 
и дательном 
падежах. 

Артикли в 
дательном 
падеже. 

Прошедшее 
разговорное 
время 

Perfekt — 

Partizip II 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(рассказывают о проведённых каникулах и впечатлениях). 

Говорят о погоде на каникулах. 

Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное 
время Perfekt. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале. 

Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

Произносят названия стран на немецком языке. 

Учат слова с помощью карточек и ритма. 

Письменно описывают летние фотографии. 

Читают и понимают текст страноведческого характера, 
содержащий несколько незнакомых слов, о значении 
которых можно догадаться по контексту; составляют к 
нему вопросы и отвечают на них 

2. Планы на 
будущее 

Ученики 
научатся: выра
жать надежды и 
желания; 
говорить о 
профессиях; 

предполагать 
что-либо, 
сообщать о 
чём-либо; 
разрабатывать 
план 
достижения 
цели; говорить о 
событиях 

в прошлом. 

 

Придаточные 
предложения с 

союзами dass и 

weil. 

Модальные 
глаголы в 

Präteritum 

Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). 

Проводят интервью о своих планах на будущее и делают 
сообщения на основе результатов опроса в классе. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Выражают свои желания и мнение на немецком языке. 

Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. 
Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё 
высказывание. 

Беседуют о трудовой практике. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале. 

Ведут диалог о проблемах в учёбе. 

Разрабатывают план достижения цели и записывают его. 

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

Составляют и разыгрывают диалоги. 

Рассказывают о своей будущей профессии. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в 

целом. 

Употребляют модальные глаголы и придаточные 
предложения причины и дополнительные придаточные. 



 

Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги 

Дружба 

Ученики 
научатся: говор
ить о дружбе; 
просить о 
помощи/предлаг
ать 

помощь; 
называть и 
сравнивать 
черты характера 
и 

внешность 
людей; 

говорить 
комплименты 

 

Личные 
местоимения в 
дательном 
падеже. 

Сравнительная 
степень 
прилага- 

тельных и 
наречий. 

Союзы als/wie 

 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 

Сравнивают внешность, качества и черты характера 
людей. 

Выражают просьбу о помощи и предлагают её. 

Говорят комплименты на немецком языке. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале, находят нужную информацию на слух. 

Описывают внешность людей. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и инсценируют диалоги о планировании 
свободного времени. 

Работают над произношением, используя жесты. 

Читают и понимают чат, письменно отвечают на 
сообщения. 

Пишут текст с опорой на образец о своём друге/своей 
подруге. 

Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводят 
её под аудиозапись. 

Маленькая 
перемена 

Повторение 

 

 Играют в лексические и грамматические игры, работают в 
группах и парах. 

Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют 
активной лексикой в процессе общения. 

Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью 
иллюстраций и языковой догадки. 

Пишут ответ на объявление в газете. 

Воспринимают на слух и понимают текст аудиозаписи, 
находят необходимую информацию. 

Читают текст с пропусками и заполняют их, используя 
модальные глаголы. 

Проходят психологический тест о дружбе 

4.Изображение 
и звук 

Ученики 
научатся: 

говорить об 
электронных 

средствах 

Модальные 
глаголы dьrfen и 

sollen. 

Условные 
придаточные и 
при- 

даточные 
предложения 

Ведут диалоги об использовании средств массовой 
информации. 

Инсценируют мини-диалоги. 

Дают указания, переспрашивают и комментируют 
действия другого человека. 

Устно и письменно дают советы. 

Употребляют в речи условные придаточные предложения. 



 

коммуникации и 

информации; 
говорить, что 

можно и что 
нельзя делать; 

передавать 
указания; писать 
СМС-сообщени
я и электрон- 

ные письма; 
употреблять в 

речи 
придаточные 
предложения с 
союзом wenn 

РНК.Телепрогра
ммы 
Башкортостана. 

времени 

с союзом wenn. 

Придаточные 
предложения в 

начале сложного 
предложения 

 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и понимают комиксы. 

Читают и понимают тексты, содержащие статистические 
данные. 

Читают и понимают текст страноведческого характера и 
беседуют по его содержанию. 

Пишут текст по образцу 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале, находят запрашиваемую информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом. 

Составляют программу телепередач 

5. 

Взаимоотноше
ния 

Ученики 
научатся: говор
ить о чувствах; 
описывать 

школу; 
формулировать 
правила; 
спорить и 
находить 

компромиссы 

РНК. Школы 
России. 

Возвратные 

глаголы; 
склонение 

местоимений we

lch-, jed-, dies-. 

 

Говорят о своих чувствах и ощущениях. 

Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или радуются. 

Определяют на слух эмоциональное состояние 
говорящего. 

Предлагают компромиссы в споре. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Слушают, читают и воспроизводят диалоги. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания 
одноклассников, тексты 

аудиозаписей. 

Читают аутентичные тексты, находят нужную 
информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом. 

Беседуют по содержанию текста о слепых и слабовидящих 
детях, употребляя местоимения welch-, jed-, dies-. 

Рассказывают о себе, употребляя возвратные и модальные 
глаголы 

6. Это мне 
нравится 

Ученики 
научатся: говор
ить, что им 
нравится в 

моде и дизайне 
одежды; 

Прилагательные 
перед 
существительны
ми в качестве 

определения в 
именительном 

и винительном 
падежах после 

Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 

Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, 
животных, предметы. 

Сравнивают качества или характеристики при описании 
людей, животных или предметов. 

Воспринимают на слух, читают, составляют и 
разыгрывают собственные диалоги. 



 

описывать вещи 
и людей; 
обсуждать 
покупаемую 
одежду; 
комментировать 

статистические 
данные 

 

определённого и 
неопределённог
о артиклей, 
притяжательных 

местоимений и 
отрицания kein 

 

Читают и описывают статистические данные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и понимают тексты, содержащие статистические 
данные. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале. 

Читают тексты с правильным фразовым и логическим 
ударением. 

Употребляют прилагательные в именительном и 
винительном падежах при описании иллюстраций и в 
игровых ситуациях. 

Анализируют грамматическое явление и выводят правило 

7. Подробнее о 

себе 

Ученики 
научатся: выск
азывать 
предположения; 

описывать 
людей; называть 
дату; говорить о 
школе; 

 

Порядковые 
числительные. 

Окончания 
прилагательных 
в 

дательном 
падеже 

понимать 
художественны
й 

текст большого 
объёма 

Задавать 
вопросы и 
отвечать о 
фитнесе и 
спорте 

Рассказывать о 
спортсменах из 
Германии, 
Австрии,Швейц
арии 

РНК.Спортсмен
ы 
Башкортостана. 

Представляют 
себя в школьном 
обмене( Линда 
едет за границу) 

Высказывают предположения. 

Рассказывают об известных людях. 

Составляют загадку об известном человеке и отгадывают 
её. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе. 

Называют даты. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале. 

Читают тексты с правильным фразовым и логическим 
ударением. 

Читают и понимают отрывок художественного текста 
большого объёма. 

Составляют стратегию работы с текстом большого объёма. 

Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на 
основе текста. 

Придумывают и записывают своё окончание текста. 

Анализируют грамматическое явление и выводят правило. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на изученном 
языковом материале. 

Употребляют в речи прилагательные и числительные в 
дательном падеже 

Большая 
перемена 

 

Читают и 
рассказывают  о 
праздниках  в 
Германии,Австр

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 
ситуации. 

Повторяют грамматические правила в игре. 



 

ии,Швей 

царии 

РНК.Праздники
РБ. 

Знакомятся с 
достопримечате
льностями 

Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на 
иллюстрации. 

Знакомятся с особенностями написания кратких 
стихотворений эльфхен и пишут собственные по образцу. 

Строят письменное высказывание на основе 
ассоциограммы 

 Берлина 

РНК.Уфа-столи
ца РБ. 

В путешествии 
по Рейну узнают 
о климате и 
городах на 
Рейне 

РНК.Города на 
Белой. 

Читают тексты ,понимают прочитанное 

Знакомятся с особенностями климата и городами ,узнают 
о праздниках 

  

2.2.6.  История России.Всеобщая история  

Древняя и средневековая Русь Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной 
истории. Факторы самобытности российской истории. История региона - часть истории России. 
Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 
России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. 
Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 
Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

РК. Андроновская и абашевская культурно-исторические общности Южного Урала: 
материальная культура, социальный строй, верования. Кочевые и оседлые племена Южного 
Урала и Приуралья раннего железного века. 

Древняя Русь в VIII- первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 
быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 
Киев - центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 
дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 
причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская 
Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 



 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт 
и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIIIв. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 
социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 
культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 
монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 
противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 
западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 
битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Культура Руси в 30-е гг. XII-XIIIв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 
общерусского художественного стиля. 

РК. Нашествие монголов и народы Южного Урала. Территория края в составе Золотой 
Орды. Взаимоотношения с завоевателями. 

Московская Русь в XIV-XVвв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 
Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 
политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 
битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и 
белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 
Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 
Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV-XVвв. Система землевладения. 
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 
Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 
Иосифляне и нестяжатели. «Москва - Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XVвв. Начало формирования великорусской культуры. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 
жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 
комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

РК. Религиозная реформа ханов Узбека и Джанибека и распространение ислама на 
территории Южного Урала. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 
причины, сущность, последствия. 



 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 
храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

РК. 1553-1557 гг. Поэтапное принятие башкирами подданства Русскому государству. 
Условия и последствия вхождения башкир в состав Русского государства. Взаимодействие 
культур русского народа и башкир, всего населения Южного Урала. Основание города Уфы. 

Россия на рубеже XVI-XVIIвв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 
борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 
Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 
сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 
империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 
повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 
Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 
посадские, крестьяне, старообрядцы). 

РК. Хозяйство, общественный строй населения Южного Урала. Занятия башкир, 
башкирские феодалы. Военная служба. Управление краем в ХVП веке. Народные восстания в 
Башкирии. 

Россия на рубеже XVII-XVIIIвв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия на рубеже XVII-XVIIIвв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 
др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 



 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 
Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 
Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 
И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

РК. Административно-территориальное устройство и население Южного Урала. 
Организация Оренбургской экспедиции. 

Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 
абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 
торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 
Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского 
общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил 
России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 
Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 
Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. 
Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 
течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 
Российской империи. 

РК. События 1773-75 гг. и участие в них народов края. 
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. 
М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных 
реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 
политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 



 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. 
В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 
Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 
память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 
России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

РК. Участие народов Южного Урала в Отечественной войне 1812 г. Участие полков из 
Башкирии в заграничных походах русских войск в 18131814 годах. Территория и население края 
в первой половине XIX века. Кантонная система управления. 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 
роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 
(И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 
(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 
(А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 
вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 
защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 
войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. 
И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 
Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 
музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 
романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 
др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 
российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 
реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 
права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х 



 

гг. 
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. 
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного 
народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования Александра III. 
Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 
законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 
отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 
Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 
роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 
Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 
российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 
Досуг горожан. Жизнь деревни. 

РК. Социально-бытовые условия населения Южного Урала. Башкирская элита, 
чиновничество в крае. Отмена крепостного права в Башкирии. Социальное расслоение 
башкирского общества. Развитие хозяйственного комплекса Башкирии. Развитие 
капиталистического способа хозяйствования. Ликвидация кантонной системы управления. 
Особенности проведения буржуазных реформ Александра II в Уфимской и Оренбургской 
губерниях. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 
карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 
общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 
Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 



 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Г реция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 
Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 
жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 



 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 

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

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 
короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 
правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV-XIвв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI-XIвв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XП-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 
Франции. Столетняя война; Ж.д’Арк. Германские государства в XII-XVвв. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в XII-XVвв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 
социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 
Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XVвв. Экспансия турок-османов и 
падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный 
строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 



 

ремёсла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
Новая история 

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

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI - начале XVII в. Возникновение 
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIIIв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVП-ХVШ вв.: начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 
французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы- основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI-XVIIIвв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII-XVIIIвв. (барокко, классицизм). Становление 
театра. Международные отношения середины XVII-XVIIIв. Европейские конфликты и 
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 
держав. 

Страны Востока в XVI-XVIIIвв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 
европейских стран в 18151849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 



 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 
партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в. 

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

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования 
эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

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

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

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

 

  2.2.2.7.Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 



 

Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 
человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 
воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество - большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 
Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 
Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 
своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 
сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 
Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 



 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев 
на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 
обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 
фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 
Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 



 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 
Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 
современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 
Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 
Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

2.2.2.8. География 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле.Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. Исследователи территории Башкортостана. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 
земной поверхности. 
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. Отличия карты от плана. Легенда 
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 
карт. Измерение расстояния по карте между населенными пунктами и столицей по карте 
Башкортостана. Атлас Башкортостана. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 
метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля - планета Солнечной системы. Земля - планета Солнечной системы. Форма, 
размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 
изучения. 
Земная кора и литосфера.Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 
строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 
районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Полезные ископаемые 
Башкортостана. Памятники природы Башкортостана. 
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. Различия гор 
и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Описание основных форм 
рельефа Башкортостана. Топонимика и рельеф Башкортостана. 
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. 
Изменение форм рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности. 
Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера.Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 
высотой. 
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 
осадков на жизнь и деятельность человека. 
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 
и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их 
формирования и свойства. 
Погода и климат.Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 
инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 



 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Климат 
Башкортостана, погода своей местности. Наблюдение за погодой своей местности. Местные 
народные приметы, предсказание погоды. 
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 
климатических условиях. 
Гидросфера - водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны.Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 
Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 
качества вод и органического мира. 
Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 
Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 
рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 
горных пород. Минеральные воды. Воды Башкортостана. Описание местных водоемов, 
оценка экологического состояния вод. Легенды и предания, топонимика Башкортостана. 
Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности. 
Биосфера Земли.Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 
поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 
растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 
миром как способ определения качества окружающей среды. Наблюдение за 
растительностью и животным миром своей местности. Красная книга Башкортостана. 
Почва как особое природное образование.Состав почв, взаимодействие живого и неживого 
в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 
Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 
Плодородие местных почв. 
Географическая оболочка Земли.Строение, свойства и закономерности географической 
оболочки, взаимосвязи между её составными частями.Территориальные 
комплексы:природные, природно-антропогенные.Географическая оболочка - крупнейший 
природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 
Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 
человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 
среда. Природные комплексы Башкортостана и их охрана. 
Население Земли 



 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 
Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 
целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 
Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 
населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 
населения Земли. 
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические 
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 
стран и продолжительность жизни. Миграции. 
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 
населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 
размещения населения мира. 
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 
природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 
облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 
народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 
сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 
города. Городские агломерации. 
Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географическиезакономерности. Материки и 
океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 
географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 
Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 
комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 
природного характера. 
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. 
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 
человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. Государственные символы разных 
стран, России и Башкортостана, в т.ч.: городов и районов региона. 

География России 

Особенности географического положения России 



 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 
России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 
положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 
Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
шельф и экономическая зона Российской Федерации. 
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 
исторических этапах. 
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 
устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. 
Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 
природно-ресурсного капитала различных районов России. Природно-ресурсный потенциал 
РБ и рациональное их использование. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 
земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: 
основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 
рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 
Полезные ископаемые РБ. 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 
карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 
регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения. 
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 



 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. Типы 
климатов и агроклиматические ресурсы РБ. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 
рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 
страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 
характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 
определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 
крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности. Характеристика одной из крупных рек (озера) по географическому атласу 
Башкортостана. 
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 
почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 
типов почв на территории России. 
Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. Почвенные ресурсы 
РБ. 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 
изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 
Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 
карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 
природных зонах. 
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 
Всемирного природного наследия. Карта природных зон. Особо охраняемые природные 
территории РБ. 
Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 
государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX-XXIвв. 
Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 
состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 



 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 
Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий. 
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 
факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 
города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 
поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 
населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей 
в размещении населения России. 
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 
прироста для отдельных территорий России. 
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 
экономически активное население России. Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 
населения. Демографические процессы в Республике Башкортостан. 
Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 
структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 
положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для 
определения типов территориальной структуры хозяйства. Место и роль РБ в экономике России. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 
проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли. Межотраслевые комплексы РБ. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. ТЭК Башкортостана. 
Характеристика одного из нефтяных месторождений республики по атласу РБ. 
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 
Машиностроительный комплекс РБ. 
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 



 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 
Черная и цветная металлургия Башкортостана. 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Химическая и 
нефтехимическая промышленность РБ и экологические проблемы. 
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 
комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Лесная и 
деревообрабатывающая промышленность РБ, охрана лесов. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 
Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы 
и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 
основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 
районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 
и значение в хозяйстве. Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторыразмещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. Специализация отраслей растениеводства и 
животноводства РБ. Традиционные отрасли сельского хозяйства. Пищевая промышленность 
РБ.  
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 
узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 
хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 
различия в уровне развития и качестве жизни населения. Особенности развития 
инфраструктурного комплекса РБ. 
Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 
природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования 
России. 
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России:Западный и Восточный. 
Районы России:Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 
Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 



 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. Место и роль 
РБ в Уральском экономическом районе. Природно-хозяйственные районы РБ. 
Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 
России. Внешние экономические связи РБ с регионами России, СНГ, и дальнего зарубежья. 
 

2.2.2.9. Основы духовно- нравственной культуры народов России  
 

5 класс Россия – наша Родина. Страна, в которой мы живём – Россия. Президент Российской 
Федерации. Башкортостан как часть России. Глава Республики Башкортостан. Уфа – столица 
нашей республики.  

Символы нашей Родины.   Государственная символика России. Государственная символика 
Башкортостана. Принцип уважения к государственным символам нашей Родины, символам 
других народов и стран.  

Башкортостан – семьянародов.    Место Башкортостана на этнической карте России. Башкиры, 
как народ, давший название краю. Башкиры в общероссийской семье народов. Славянские 
народы (русские, украинцы, белорусы), тюркские народы (башкиры, татары, чуваши), 
финно-угорские народы (марийцы, мордва, удмурты), нашедшие свою малую Родину в нашем 
крае. Другие народы, проживающие на территории Башкортостана. Дружба народов как самое 
большое богатство в книгах, песнях, картинах, кино. Дружба начинается с игры: игры народов 
нашей республики. Устное народное творчество (фольклор) как составляющая часть духовной 
культуры народов Башкортостана: пословицы и поговорки о дружбе, родной земле, труде, 
дружной семье; древние мифологические представления народов (сакральные духи – хозяева 
лесов, гор, рек, околодомашнего мира; запреты, напутствия из обрядового фольклора 
этнопедагогического характера (например, благопожелания ребенку); волшебные и богатырские 
сказки, мифические легенды о происхождении мира, месяца, звезд; сказания о родном крае, о 
происхождении города Уфы. Природа нашей республики. Курай, башкирская лошадь, кумыс, 
башкирская пчела и башкирский мед, бишбармак, баурсак, чак-чак – символы нашего края.  

В мире российской культуры. Величие российской культуры. Российская культура как 
результат усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представители разных 
национальностей. Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть 
культуры общества. Уважение к культурным ценностям разных народов – черта образованного 
человека. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана: прошлое и современность. 
Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать любимую». 
Славные страницы истории народов России. Фольклор народов России как носитель 
нравственных ценностей. «Жизнь ратными подвигами полна». Ратные подвиги в истории России 
и нашего края. Вклад народов нашей страны в защиту Родины. В труде – красота человека. 
Трудолюбие одно из важнейших качеств личности. Трудовые традиции народов России. «Плод 
добрых трудов славен…». Отношение к труду у представителей разных народов. Люди труда. 
Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины. Бережное 
отношение к природе. Отношение к природе у представителей разных народов. Любовь к 
природе как черта человека. Задача наших современников – сохранение природы. Заповедники. 



 

«Красная книга» России и Башкортостана. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в 
жизни человека. Правила семейных отношений у разных народов. Семейные ценности – основа 
человеческого счастья. Семья – первый трудовой коллектив. 

Духовные ценности российского народа. Забота государства о сохранении духовных 
ценностей. Хранение памяти предков (на материале России и Башкортостана). Памятные места в 
истории нашего края. Справедливость – основа жизни общества. Народная мудрость о 
справедливости. Взаимопомощь и коллективизм – без них невозможна победа. Твой духовный 
мир. Содержание духовного мира. Образованность человека, его интересы, увлечения, 
симпатии. Нравственные качества личности. Этикет и культура поведения.  

Этикет и поведение людей. История этикета. Особенности религиозного и светского этикета. 
Этикет в семье. Современный этикет (поведение в школе, быту и общественных местах). Религия 
как часть мировой культуры. Вера и религия. Возникновение религий, их многообразие. Религии 
мира – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религия как важная составляющая мировой культуры.Основы религиозной культуры 
народов Башкортостана. Религии в Башкортостане. Религиозные верования башкир в древности. 
Религиозные верования славян в древности. Язычество финно-угорских народов. Ислам в 
Башкортостане. Православие в Башкортостане. 

 6 класс.Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – 

часть культуры многонационального народа России. Гимн России. Его история. Гимн 
Башкортостана. Уважение к гимну – уважение к стране. Учим наизусть гимны России и 
Башкортостана. Ордена и медали России. Ордена и медали Башкортостана. Почетные звания. 
Награда – высокая оценка труда и отваги человека.  

Башкортостан – семья народов. Народы, населяющие Башкортостан: общая характеристика. 
Происхождение этнонима «башкорт»: этнонимические легенды. Тюркские народы. Башкиры, 
татары, чуваши Башкортостана: история и современность, численность и расселение. Традиции 
и обычаи тюркских народов. Национальная кухня. Фольклор тюркских народов края – 

обрядовый, бытовой фольклор народов, сезонные праздники.  

В мире культуры Башкортостана.. Многообразие российской и башкортостанской культуры. 
Башкирский эпос «Урал-батыр», «Акбузат», исторические предания и топонимические легенды 
(дети могут записать подобные легенды у своих бабушек и дедушек), мифические легенды, 
песни (песня «Урал»). Сказки, былины, думы, исторические предания, легенды русского 
(богатырские былины «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Алеша Попович и Тугарин 
Змеевич», «Слово о полку Игореве»), белорусского (предание «О крыжацких могилках»; 
сказочный эпос о героических богатыряхосилках (силачах) («Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» 
или «Васька Попелышка») и украинского (преданий о Киевских князей Олега и Ольгу, цикл 
былин об Илье-Муромце, думы-песни героического характера «Дума о Самийла Кошку») 
народов. Татарские мифические легенды, эпические произведения (дастаны). Эпос и 
исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних предков, о болгарской 
эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве, сказание об Улыпе – 

чувашском мифическом добром герое-великане), мордвы (легенды «Пурьгине паз и Сыржа», 
«Пламенные сердца»; предания о походе Ивана Грозного на Казань, крещении мордвы, Разине и 
Пугачеве, разбойниках и кладах), удмуртов (сказки о Лопшо Педунье, предания о богатырях – 

батырах Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). Пословицы и поговорки народов Башкортостана о 
труде, дружбе, любви к семье, Родине.  



 

Нравственные ценности народов Башкортостана. Российское преломление 
общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в культуре тюркских, славянских, 
финно-угорских народов Башкортостана. Семейные ценности тюркских народов Башкортостана. 
Башкирский, татарский, чувашский фольклор о семейной жизни. Семейные обряды тюркских 
народов – свадьба, наречение имени – обрядовый фольклор. Труд в народном творчестве 
башкир, татар, чувашей. Знатные люди – герои труда нашего края. Участие народов Башкирии в 
военных действиях. Герои войн – представители тюркских народов. Участие народов нашего 
края в Отечественной войне 1812 года. «Северные амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. 
Народы Башкирии в Первой мировой войне. Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита 
Отечества – священный долг в народной памяти башкир, татар, чувашей. Известные герои 
Отечественной войны 1812 г., Первой мировой, Великой Отечественной войн уроженцы вашей 
малой Родины. Жители нашего края – участники боевых действий в Афганистане, на Северном 
Кавказе, Ближнем Востоке – солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной.  

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки патриотизма как любви к родине. Моя 
малая родина – город, район, деревня. Родословная и принципы составления «генеалогического 
древа». Память о предках – память об истории. Башкирские шежере как память народа. Праздник 
шежере. Храним память о наших предках дома, в музее, архиве.  

Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из нравственных 
ценностей народов России. Не всё можно купить, не все блага дороже совести. История народов 
России – пример победы духа.  

Этикет и культура поведения. Мудрость народов, населяющих Башкортостан, о путешествиях 
и путешественниках. Вежливость и осторожность в дороге. Современный этикет 
путешественника и правила поведения на дороге, в автобусе, поезде, самолете, судне. Правила 
дорожного движения. Ислам как часть мировой культуры. Возникновение ислама, его 
современное состояние. Сунниты и шииты – два основных направления ислама. Суфизм. Основы 
ислама. Нравственные ценности ислама. Ислам в России. Духовное управление мусульман 
России – центр мусульман России. Уфа как исламская столица России. Значение ислама для 
укрепления российского государственности и развития российской культуры.  

Ислам в мировой культуре.. Святыни ислама. Ислам - одна из основ религиозной культуры 
народов Башкортостана. Ислам в Башкортостане. Архитектурные памятники – мечети. 
Мусульманские праздники. Религиозный этикет. Как вести себя в мечети. 

7 класс (34 часа) Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов 
Башкортостана – часть российской и мировой культуры. Герб России, его история. Герб России – 

главный символ нашей страны. Гербы субъектов Федерации. Герб Республики Башкортостан, 
его история. Гербы районов и городов Башкортостана.  

Башкортостан – семья народов. Мозаика народов Башкортостана. Славянские народы 
(русские, украинцы, белорусы) Башкортостана, их переселение в край. История и современность. 
Численность и расселение. Традиции и обычаи русских, украинцев, белорусов. Национальная 
кухня. Фольклор славянских народов края. Славянская культура – основа российской культуры.  

В мире культуры Башкортостана. Поэты, писатели-просветители народов Башкортостана: С. 
Юлаев, М. Акмулла, М. Уметбаев – башкирского народа; Г. Тукай – татарского народа; К. 
Иванов – чувашского народа; С.Т. Аксаков – русского народа; Я. Купала – белорусского народа; 
М. Рыльский – украинского народа; В. ПурьгинеГорбунова – мордовского народа; И. Осьмин – 

марийского народа; А.Н. Клабуков – удмуртского народа. Музыкальная культура народов 



 

Башкортостана. Народные инструменты – курай, кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, 
барабан, гармонь. Культура музыкального народного творчества. Известные творческие 
коллективы Башкортостана, сохраняющие музыкальное творчество народов республики. 
Выдающиеся исполнители народной музыки. Известные кураисты Башкортостана 
(Кубагуш-сэсэн, Баик-сэсэн, Ишмухамет Мурзакаев, Юмабай Исянбаев, Ишмулла 
Дильмухаметов, Гата Сулейманов, Ришат Рахимов, Юлай Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт 
Юлдашев). Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. Богатство 
народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей республики – хранители народной 
культуры танца. Государственный академический ансамбль народного танца Башкортостана 
имени Ф. Гаскарова. Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной 
одежды. Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды.  

Нравственные ценности народов Башкортостана. Любовь к Родине – основная нравственная 
ценность народов России. Любовь к родной земле в фольклоре народов, населяющих 
Башкортостан. Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов Башкортостана. Семья – 

начало формирования человека и гражданина. Ценность семейной жизни в истории и 
современности. Защита семьи – забота общества и государства. Труд во благо. Трудовой подвиг 
народов Башкортостана освоивших территорию края, построивших города и деревни, 
возделавших поля и леса. Служение Отчеству – священный долг. Военная служба в прошлом и 
настоящем. Герои Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба в 
российской армии как почетная обязанность мужчин России.  

Духовные ценности народов Башкортостана-. Истоки литературного творчества народов 
Башкортостана. Многонациональная литература народов Башкортостана, история и 
современность. Книга – носитель духовных ценностей. Как пишут книгу. Писатель, ученый – 

авторы книг. Память о прошлом – мемуары и дневники. Искусство изготовления книги. 
Библиотеки – хранилища знаний и культуры. Выдающиеся писатели и ученые нашего края. 
Энциклопедии. Башкирская энциклопедия. Словари – хранилища языков. Многотомной свод 
«Башкирское народное творчество», как кладезь духовных ценностей башкир. Средства 
массовой информации в прошлом и настоящем. Современная периодическая печать 
Башкортостана.  

Твой духовный мир. Ценность человеческой жизни в культуре народов Башкортостана. 
Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи. Спасение людей, находящихся в опасности – 

долг любого человека. Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые 
кодексы. Современное представление о правах и свободах человека. Конституция России, 
Конституция Республики Башкортостан о защите прав и свобод человека. Россия – страна 
свободных людей. Вместе и уважая друг друга, созидаем будущее.  

Этикет и культура поведения. Принципы поведения в общественных местах, отраженные в 
народной мудрости народов края. Русские пословицы и поговорки о нормах поведения. 
Современные правила поведения за столом. Этикет в столовой, кафе, ресторане. Традиции и 
правила.  

Православие как часть мировой культуры. Православие: история и современность. Основы 
православия. Нравственные ценности православия. Роль православия в становлении и 
укреплении российской государственности. Православные святые и подвижники. Значение 
православия для российской культуры. Православие в мировой культуре. Православные 
святыни. Храмы и монастыри. Православные праздники. Православие - одна из основ 
религиозной культуры народов Башкортостана. Православие в Башкортостане: история и 



 

современность. Православные храмы нашего края. Православный календарь. Религиозный 
этикет. 

                                                          2.2.2.10 Математика 

. Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

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

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

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

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

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

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

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т - 

целое число, а n- натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа ^ и несоизмеримость стороны 
и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 
множителя - степени десяти в записи числа. 

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

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 



 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся клинейным и квадратным. Примеры решения 
уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными. 

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

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости 
между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 
свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

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

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

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

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

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

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



 

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

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

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 
квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 



 

изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число П, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

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

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

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

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

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

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                           2.2.2.11 Информатика 
 



 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 
Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 
(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 
(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 
Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 
невозможно однозначно описать коротким текстом. 
Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 
Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 
восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 
компьютере - тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с 
фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких 
кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 
ИКТ. 
Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 
Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 
Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 
Понятие о необходимости количественного описания информации. 

Размер (длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки 
зрения формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 
вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания одного явления 
различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт - единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 
развития. 
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 
характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 
запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере 
развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов - текстовых 
(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 
наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 
исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, 
система команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания 
возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий 
исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов 
в виде исполнителей. 
Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 
(начальной обстановке). Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа - запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 
программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 
Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 
операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 
оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 
вспомогательного алгоритма. 
Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 



 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 
Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 
компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 
запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 
эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 
создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
Архивирование и разархивирование. 
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 
правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 
иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 
работа. 
Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 
Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 
поиска информации. 
Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 
преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 
для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 
Основные этапы развития информационной среды. 
Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 
базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 
информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 
Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 
доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 
и в разные моменты времени и т. п.). 
Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 
передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 
пропускная способность канала связи). 
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 
телеконференция, сайт. 
Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 
Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 
научно-технических задач: построениематематической модели, её программная реализация, 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 
Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 
компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 
исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 
обучение, образовательные источники). 
Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 



 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 
сети Интернет. 

 

2.2.2.12  Физика 

 

. Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 
физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 
Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость - векторная 
величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 
механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса - скалярная 
величина. Плотность вещества. Сила - векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Условия равновесия твёрдого тела. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. 
Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые 
механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний 
в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 
и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей 
и твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 
поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 
напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 
цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при 
работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 



 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
 Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Оптические приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 
спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 
Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

2.2.2.13 Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 
организмов. Разнообразие организмов Республики Башкортостан и своей местности. 
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения 
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии - 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы России, Республики Башкортостан и своей местности. Оказание приёмов первой помощи 
при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 
Растения. Типичные представители растений Республики Башкортостан и своей местности. 

Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение 
энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 
Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 
Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 
голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 
Важнейшие сельскохозяйственные культуры, в т.ч. районированные сорта Республики 
Башкортостан и своей местности. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 
растений. Красная книга России и Республики Башкортостан. Основные растительные 



 

сообщества России, Республики Башкортостан и своей местности. Усложнение растений в 
процессе эволюции. 

Животные. Типичные представители животных Республики Башкортостан и своей 
местности. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 
Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 
(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные 
и домашние животные, и. т.ч. традиционные и районированные пород в Республики 
Башкортостан и своей местности. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 
Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 
Охрана редких и исчезающих видов животных. Редкие животные Республики Башкортостан и 
своей местности. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 
среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 
Черты сходства и различий человека и животных. 
Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 
организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 
Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 
Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен 
в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 
предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 
системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 
Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 
Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 
Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 
внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 



 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 
Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 
обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 
Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. Роль питания, 
дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 
организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид –основнаясистематическая единица. 
Признаки вида. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, энергии и 
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 
природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 
энергии. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о 
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 
человека в биосфере. Экологические проблемы глобальные, России, Республики Башкортостан и 
своей местности. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

 

2.2.2.14 Химия 

. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 
формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 
валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 
элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 



 

молекулярная масса. Простые вещества, находящиеся атмо-, лито-, гидросферах Республики 
Башкортостан. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 
Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие 
воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 
оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. 
Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между 
основными классами неорганических соединений. Растения-индикаторы Республики 
Башкортостан. Нахождение солей в недрах Республики Башкортостан и их использование в 
жизнедеятельности человека. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены. 

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

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 
закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 
элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 
таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 
связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 
экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 
обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в 
растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов -простых 
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 
примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических ихимических свойств металлов - простых веществ, 
их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Нахождение металлов и неметаллов в природе Республики Башкортостан и их 
использование. Роль бинарных соединений в загрязнении природы Республики Башкортостан. 
Минеральные источники Республики Башкортостан. 



 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 
эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 
уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 
школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 
темам приведён в примерном тематическом планировании. 

 
                        2.2.2.15 Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство и 
народное искусство РБ. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 
культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 
культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 
живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 
визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 
исторических эпох и народов, в т.ч. народов РБ. Особенности средств выразительности в 
художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и 
направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
художественные музеи мира. Музеи РБ. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 
современном мире. Современное искусство Башкортостана. Изобразительная природа 
визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 
нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 
мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ - основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 
искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники.Материалы живописи, графики, 
скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция - главное средство выразительности художественного 
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет 

и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 



 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объём и форма.Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 
функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура - летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Народное искусство 
Башкортостана. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 
искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер 
декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни 
людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 
Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 
 
                        2.2.2.16 Музыка 

V класс 

Раздел 1. “Что  роднит  музыку  с  литературой”  
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 
важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 
жизнью и с другими видами искусства. 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. 
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство . 
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. 
 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. 
 

 VI класс 

 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Лирические, 
эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров 
вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. 
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 
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 .Небесное  и  земное  в  музыке 
И.С.Баха.Образы  скорби и печали. 

 Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 

 Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии  разного строя музыкальных 
произведений. 



 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки . 
 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. Симфоническое развитее  
музыкальных  образов. 

 Мир музыкального театра. Образы киномузыки.  Музыка в отечественном  кино.квинтет, 
концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка 
классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.Образы киномузыки.  
Музыкальная драматургия. 
 

 VII класс 

 Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки . 
 Классика  и  современность.В  музыкальном  театре.   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. Героическая  тема  в  музыке. Образы  и  сюжеты  
духовной  музыки .Музыкальная  драматургия-  развитие  музыки 

 Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки .Два  
направления  музыкальной  культуры:  светская  и  духовная  музыка.Камерная  и  
инструментальная  музыка.  Этюд.Соната.Сонатная форма, симфоническая сюита, 
сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений 
и противоречий. Пусть  музыка  звучит. Наполним  музыкой  сердца.Сопоставление 
драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 
и инструментальных жанрах. 
 

                        2.2.2.17  Технология  
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения.  
Мальчики 

5 класс 

«Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 
древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 
обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 



 

инструментами. 
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 
изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 
Уборка рабочего места. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из метал-

ла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов 
и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 
ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 
зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 
рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 



 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 
механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 
инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 
контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 
художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного 
труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 
древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 
создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. 
«Технологии домашнего хозяйства» 

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 
помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: 
их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 



 

кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в 

быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.Удаление  пятен с 
одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 
эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 
бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 
сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 
сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 
для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 
Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 
календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 
стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 
самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, под-

ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 
дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 
блёсны, наглядные пособия и др. 



 

6 класс 

Основные теоретические сведения: 
- общим правилам техники безопасности. 
- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 
Практические работы:  

- пользоваться ПТБ. 
- выполнять проект, знать этапы проекта. 
Технологии обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведенья: 
- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 
- распознавать природные пороки древесины в заготовках.  
- читать сборочные чертежи.  
- определять последовательность сборки изделия по технологической документации.  
-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 
- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 
- использовать ПК для подготовки графической документации. 
-управлять токарным станком для обработки древесины. 
- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 
- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 
Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 
- технологии художественно – прикладной  обработки материалов  

-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 
- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. 
Практические работы: 
- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 
- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи для дома. 
-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами для 
штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами, 
изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по 
наклейке образцов обоев 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Основные теоретические сведения: 
- исследовательская и созидательная деятельность 

 

Практические работы: 
-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее представить. 
 

7 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Черчение и графики  
Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения   
Основные теоретические сведения. 
Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на типовые 
детали и документацию. Требование к заточке дереворежущих инструментов. Правила 



 

настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов и 
отверстий.  Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Виды 
соединений деталей из дерева. Устройство токарного станка. Художественное точение.  
Практические работы. 
Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и 
шерхебелей в работе. Изображение на чертежах соединение деталей. Сборка деталей шкантами, 
шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталей. Работа на токарном станке. Выполнение 
мозаики из дерева.  
Варианты объектов труда. 
Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные инструменты, 
станки. 
Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения. 
Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталей 
цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. Виды и 
назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и назначение 
настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и 
приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. 
Практические работы. 
Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: отверстия, 
уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и разрезы металлов. Работа на токарно-винторезном 
станке ТВ-6. Изготовление деталей цилиндрической формы. Работа на настольном 
горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической резьбы. Изображение 
резьбы на чертежах. 
Варианты объектов труда. 
Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6. 

Декоративно-прикладное творчество. 

Основные теоретические сведения. 
Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. Приемы 
изготовлении скульптуры из металлической проволоки. Накладная филигрань как вид 
контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. Способы 
изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового металла. В 
технике пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки металла.  
Практические работы. 
Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и гибку 
проволоки. Выполнение накладной филиграни различными способами. Выполнение 
технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки.  
Варианты объектов труда. 
Инструменты, тески. Информационные материалы. 
Технологии ведения дома . 
Ремонтно-отделочные работы. 

Основные теоретические сведения. 
Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и 
лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. Способы крепления плиток. 
Практические работы. 
Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 
Варианты объектов труда. 
Информационные материалы. 
Проектирование и изготовление изделия 
Основные теоретические сведения. 
Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска 
информации об изделии и материалах. Виды проектной документации. Выбор вида изделия. 
Разработка конструкции и определение деталей.  
Практические работы. 
Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты. 



 

Изготовление деталей контроль качества. Сборка и отделка изделия. 
Варианты  объектов труда. 
Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг). Разнообразные 
инструменты, станки. 
8 класс 

Раздел 1 Домашняя экономика 

Тема 1 Я и наша семья. Семья и бизнес. Потребности  семьи.  
Тема 2 Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета. Расходы на питание и 
составление меню. Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 
Тема 3 Маркетинг в домашней экономике. Реклама  товара. Трудовые отношения в семье. 
Экономика приусадебного хозяйства. 
Тема 4 Информационные технологии в домашней экономике. Коммуникации в домашней 
экономике. 
Раздел 2 Электротехника  
Тема 5 Электрическая энергия-основа современного производства. 
Тема 6 Электроизмерительные приборы. Электромагниты и их применение.. 
Тема 7 Однофазный переменный ток. Трехфазная система переменного тока  
Тема 8 Выпрямители переменного тока. Квартирная электропроводка 

Тема 9 Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 

Тема 10 Бытовые нагревательные приборы и светильники. Бытовые электропечи. 
Тема 11 Электрические двигатели. Принцип работы и устройство двигателей. 
Тема 12 Электрический пылесос. Принцип работы и устройство. Стиральная машина. Принцип 
работы и устройство. 
Тема 13 Холодильник. Принцип работы и устройство. Швейная машина. Принцип работы и 
устройство. 
Раздел  3. Ремонтно-строительные работы. 
Тема14 Ремонт оконных и дверных блоков. Ремонт дверей. 
Тема15 Технология установки врезного замка. Утепление дверей и окон. 
Раздел 4 Творческий проект. 
Тема 16 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Творческие проекты. 
Выполнение сверстниками. Выбор темы. Утверждение темы проектов 

Тема 17 Изготовление деталей. Консультации.  Работа над проектом. Консультации. 
Индивидуальная работа  
Тема 18   Конкурс. Защита проекта. 
Девочки 

 

5класс 

Раздел«Технологиидомашнегохозяйства» 

Тема1.Интерьеркухни,столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 
эргономические,санитарно-гигиенические, эстетические. 
Созданиеинтерьеракухнисучётомзапросовипотребностейсемьиисанитарно-гигиенических 
требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовленияпищи (рабочая 
зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и 
егорациональноеразмещениевинтерьере.Цветовоерешениекухни.Использованиесовременны
хматериаловвотделкекухни.Декоративноеоформление.Современныестиливоформлении 
кухни. Проектированиекухнис помощьюПК. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Разработкапланаразмещенияоборудованиянакухне-стол
овой.ПроектированиекухниспомощьюПК. 
Раздел«Электротехника» 

Тема1.Бытовыеэлектроприборы 

Теоретическиесведения.Общиесведенияовидах,принципедействияиправилах:эксплуатацииб
ытовыхэлектроприборовнакухне:бытовогохолодильника,микроволновойпечи(СВЧ),посудо
моечной машины. 



 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Изучение потребности в бытовых электроприборах на 
кухне.Изучениебезопасныхприёмовработысбытовымиэлектроприборам
и. 
Изучениеправилэксплуатациимикроволновойпечиибытовогохолодильника 

 

Раздел«Кулинария» 

Тема1.Санитарияигигиенанакухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 
приготовляющимпищу,кприготовлению пищи,хранению продуктовиготовыхблюд. 
Необходимыйнаборпосудыдляприготовленияпищи.Правилаипоследовательностьмытья 
посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и 
чистящиесредствадляуходаза посудой,поверхностьюстен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 
плитами,электронагревательнымиприборами,горячейпосудойижидкостью,кухонныминвент
арём.Перваяпомощьприпорезахиожогахпаромиликипятком. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Подготовкапосудыиинвентарякприготовле
ниюпищи. 
Тема2.Физиологияпитания 

Теоретическиесведения.Питаниекакфизиологическаяпотребность.Пищевые(питательные)ве
щества.Значениебелков,жиров,углеводовдляжизнедеятельностичеловека. Пищевая 
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 
обменевеществ,ихсодержаниевпищевыхпродуктах.Пищевыеотравления.Правила,позволяю
щиеихизбежать.Перваяпомощьприотравлениях.Режимпитания. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 
пищевойпирамиды. 
Тема3.Бутербродыигорячиенапитки 

Теоретическиесведения.Продукты,применяемыедляприготовлениябутербродов.Значение 
хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технологияприготовления 
бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 
продуктов.Требованияккачествуготовыхбутербродов.Условияисрокииххранения.Подачабут
ербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, 
ихвкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 
качествонапитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для 
размолазёренкофе.Технологияприготовлениякофе,подачанапитка.Приборыдляприготовлени
якофе.Получениекакао-порошка.Технологияприготовлениякакао,подачанапитка. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Приготовление и оформление 
бутербродов.Приготовлениегорячихнапитков(чай,ко
фе,какао).Дегустацияблюд.Оценкакачества. 
Соблюдениеправилбезопасноготрудаприработесножомигорячейжидкостью. 
Тема4.Блюдаизкруп,бобовыхимакаронныхизделий 

Теоретические сведения. Виды круп,бобовых и макаронных изделий, применяемых 
впитаниичеловека.Подготовкапродуктовкприготовлениюблюд.Посудадляприготовления 
блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидкихкаш. Требования 
к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их 
кварке,времяварки.Технологияприготовленияблюд измакаронныхизделий.Подачаготовых 
блюд. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Приготовлениеиоформлениеблюдизкруп,бобовыхимакаронныхизделий.Дегус
тацияблюд.Оценкакачества. 
Тема5.Блюдаизовощейифруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 



 

Содержаниевнихвитаминов,минеральныхсолей,глюкозы,клетчатки.Содержаниевлагивпроду
ктах,её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 
фруктов.Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 
кулинарногоиспользования свежезамороженных продуктов. 
Влияниеэкологииокружающейсредынакачествоовощейифруктов.Определениедоброкачеств
енностиовощейповнешнемувиду.Методыопределенияколичестванитратов в овощах с 
помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, 
спомощьюбумажныхиндикатороввдомашнихусловиях.Способыудалениялишнихнитратовиз
овощей. 
Общиеправиламеханическойкулинарнойобработкиовощей.Особенностиобработкилистовых
ипряныховощей,лукаичеснока,тыквенныховощей,томатов,капустныховощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 
витаминов.Правилаизмельченияовощей,наиболеераспространённыеформынарезкиовощей.И
нструментыиприспособлениядлянарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 
кмяснымирыбнымблюдам.Технологияприготовлениясалатаизсырыховощей(фруктов).Укра
шениеготовыхблюдпродуктами, входящимивсоставсалатов,зеленью. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, 
бланширование,жарение,пассерование,тушение,запекание).Преимуществаинедостаткиразли
чныхспособов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов 
изварёныховощей.Условияваркиовощейдлясалатовивинегретов,способствующиесохранени
ю питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлениюготовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Механическаякулинарнаяобработкаовощейифру
ктов.Определениесодержаниянитратов вовощах. 
Приготовлениеиоформлениеблюдизсырыхиварёныховощейифруктов.Дегустация
блюд.Оценкакачества. 
Тема6.Блюдаизяиц 

Теоретическиесведения.Значениеяицвпитаниичеловека.Использованиеяицвкулинарии.Мер
ыпредосторожностиприработесяйцами.Способыопределениясвежестияиц. Способы 
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления длявзбивания. 
Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача 
варёныхяиц.Жарениеяиц:приготовлениеяичницы-глазуньи,омлетанатурального.Подачагото
вых блюд. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Определениесвежести 
яиц.Приготовление блюд из 
яиц.Дегустацияблюд.Оценкакачеств
а. 
Тема7.Приготовлениезавтрака.Сервировкастолакзавтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие 
осервировкестола.Особенностисервировкистолакзавтраку.Наборстоловогобелья,приборов и 
посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения 
застоломипользованиястоловыми приборами. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Раз
работкаменюзавтрака. 
Приготовление завтрака.Сервировкастолакзавтраку.Складываниесалфеток. 
Раздел«Созданиеизделийизтекстильныхматериалов» 

Тема1.Свойстватекстильныхматериалов 

Теоретическиесведения.Классификациятекстильныхволокон.Способыполученияисвойстван
атуральныхволоконрастительногопроисхождения.Изготовлениенитейитканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и 
вдомашнихусловиях.Основнаяиуточнаянитивткани.Ткацкиепереплетения:полотняное,сарже
вое,сатиновое иатласное.Лицеваяиизнаночнаястороныткани. 
Общиесвойстватекстильныхматериалов:физические,эргономические,эстетические,технолог



 

ические.Видыисвойстватекстильныхматериаловизволоконрастительного 

происхождения:хлопчатобумажныхильняныхтканей,ниток,тесьмы,лент.Профессииоператор 
прядильногопроизводства,ткач. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Определение направления долевой нити в 
ткани.Определениелицевойиизнаночнойсторонвткан
и.Сравнительный анализ прочности окраски 
тканей.Изучениесвойств тканей изхлопкаильна. 
Тема2.Конструированиешвейныхизделий  
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструментыи 
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 
изделия.Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 
построениявыкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на 
резинке,сарафана,топа.Подготовкавыкройкикраскрою.Копированиеготовойвыкройки.Прави
лабезопаснойработыножницами. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Изготовлениевыкроекдляобразцовручныхимашинныхработ.Снятиемерокиизготовлени
евыкройкипроектногоизделия. 
Подготовкавыкройкипроектногоизделиякраскрою. 
Тема3.Швейнаямашина  
Теоретическиесведения.Современнаябытоваяшвейнаямашинасэлектрическимприводом.Осн
овныеузлышвейноймашины.Организациярабочегоместадлявыполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижнейнитки на шпульку, заправка верхней 
и нижней ниток, выведение нижней нитки 
наверх.Приёмыработынашвейноймашине:началоработы,поворотстрочкиподуглом,закрепле
ние машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 
Неполадки,связанныеснеправильнойзаправкойниток.Назначениеиправилаиспользованиярег
улирующихмеханизмов:переключателявидастрочек,регуляторадлиныстежка,клавишишитья 
назад. Правилабезопасной работына швейноймашине. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Упражнениевшитьенашвейноймашине,незаправленнойнитками.Заправк
ашвейноймашинынитками. 
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.Исследование 
работы регулирующих механизмов швейной 
машины.Выполнениепрямойизигзагообразнойстрочексизменениемдлиныстежка.
Упражнениеввыполнениизакрепок. 
Тема4.Технологияизготовленияшвейныхизделий  
Теоретическиесведения.Подготовкатканик раскрою. Раскладкавыкроекна тканисучётом 
направлениядолевойнити.Особенностираскладкивыкроекв 
зависимостиотширинытканиинаправлениярисунка.Инструментыиприспособлениядляраскро
я.Обмеловкавыкройкисучётомприпусковнашвы.Выкраиваниедеталейшвейногоизделия. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 
булавками,швейнымиигламии ножницами. 
Понятиеостежке,строчке,шве.Инструментыиприспособлениядляручныхработ.Требования к 
выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способыпереноса линий 
выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками,спомощью 
булавок. 
Основныеоперацииприручныхработах:предохранениесрезовотосыпания-ручноеобмётывани
е;временноесоединениедеталей-смётывание;временноезакреплениеподогнутогокрая-замёты
вание(соткрытымизакрытымсрезами). 
Основныеоперациипримашиннойобработкеизделия:предохранениесрезовотосыпания 

-машинноеобмётываниезигзагообразнойстрочкойиоверлоком;постоянноесоединение 

деталей—стачивание;постоянноезакреплениеподогнутогокрая-застрачивание(соткрытымиза
крытымсрезами).Требованияквыполнению машинныхработ. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 



 

выполненияВТО.ОсновныеоперацииВТО:приутюживание,разутюживание,заутюживание. 
Классификациямашинныхшвов:соединительные(стачнойшоввразутюжкуистачной шов 
взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибкусоткрытым 
обмётанным срезом, шоввподгибкус закрытымсрезом). 
Последовательностьизготовленияшвейныхизделий.Технологияпошивасалфетки,фартука, 
юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс 
(вфартуке),резинку(вюбке).Профессиизакройщик,портной. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Раскладкавыкроекнаткани.Раскройшвейногоизделия.Изготовлениеобразцовручныхима
шинныхработ. 
Проведениевлажно-тепловыхработ. 
Обработкапроектногоизделияпоиндивидуальномуплану. 
Раздел«Художественныеремёсла» 

Тема1.Декоративно-прикладноеискусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные 
исовременныевидыдекоративно-прикладногоискусстваРоссии:узорноеткачество,вышивка,к
ружевоплетение,вязание,росписьподереву,росписьпоткани,ковроткачество.Знакомствоствор
чествомнародныхумельцев своегокрая,области,села. 
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 
тесьмой;изготовление сувенировк праздникам. Профессия художник 
декоративно-прикладногоискусства инародныхпромыслов. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 

Экскурсиявкраеведческиймузей(музейэтнографии,школьныймузей). 
Изучениелучшихработмастеровдекоративно-прикладногоискусствародногокрая.Зарисовкаи
фотографирование наиболееинтересныхобразцоврукоделия. 
Тема2.Основыкомпозицииизаконывосприятияцветаприсозданиипредметовдекоратив
но-прикладногоискусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 
композиции.Статичнаяидинамичная,ритмическаяипластическаякомпозиция.Симметрияиаси
мметрия.Фактура,текстураиколоритвкомпозиции. 
Понятиеорнамента.Символикаворнаменте.Применениеорнаментавнароднойвышивке.Стили
зацияреальныхформ.Приёмыстилизации.Цветовыесочетанияворнаменте.Ахроматические и 
хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодныецвета.Гармонические 
цветовыекомпозиции. 
Возможностиграфических редакторовПК в создании эскизов, 
орнаментов,элементовкомпозиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 
композиции на ПК спомощьюграфическогоредактора. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Зарисовкаприродныхмотивовснатуры,ихстилизация. 
Созданиеграфическойкомпозиции,орнаментанаПКилиналистебумагивклетку. 
Тема3.Лоскутноешитьё 

Теоретическиесведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 
лоскутов.Возможностилоскутнойпластики,еёсвязьснаправлениямисовременноймоды.Тради
ционныеузорывлоскутномшитье: «спираль», «изба» идр. 
Материалыдлялоскутногошитья,подготовкаихкработе.Инструментыиприспособления.Лоску
тноешитьёпошаблонам:изготовлениешаблоновизплотногокартона,выкраиваниедеталей,созд
аниелоскутноговерха(соединениедеталеймежду 

собой).Аппликацияистёжка(выстёгивание)влоскутномшитье.Технологиясоединениялоскутного
верхасподкладкойипрокладкой.Обработкасрезовлоскутногоизделия. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Изготовлениеобразцовлоскутныхузоров. 
Изготовлениепроектногоизделиявтехникелоскутногошитья. 
Раздел«Технологиитворческойиопытническойдеятельности» 

Тема1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность  
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальныхи 



 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 
классе.Составныечастигодовоготворческогопроектапятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 
проекта,обоснованиенеобходимостиизготовленияизделия,формулированиетребований,кпро
ектируемомуизделию.Разработканесколькихвариантовизделияивыборнаилучшего.Технолог
ическийэтап:разработкаконструкцииитехнологииизготовленияизделия,подбор материалов и 
инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия 
ссоблюдениемправилбезопаснойработы,подсчётзатратнаизготовление.Заключительный(ана
литический)этап:окончательныйконтрольготовогоизделия.Испытаниеизделия.Анализтого,ч
тополучилось,ачтонет.Защитапроекта. 
Практическиеработы. 
Творческийпроектпоразделу«Технологиидомашнегохозяйства».Тво
рческийпроектпоразделу«Кулинария». 
Творческийпроектпоразделу«Созданиеизделийизтекстильныхматериалов».Творч
еский проектпоразделу«Художественные ремёсла». 
Составлениепортфолиоиразработкаэлектроннойпрезентации.Презентац
ияизащитатворческогопроекта. 
Вариантытворческихпроектов:«Планированиекухни-столовой»,«Приготовлениевоскресногозав
тракадлявсейсемьи»,«Столовоебельё»,«Фартукдляработынакухне», 
«Наряддлязавтрака»,«Лоскутноеизделиедлякухни-столовой»,«Лоскутнаямозаика»идр. 
 

Содержаниепрограммы6класс 

Раздел«Технологиидомашнегохозяйства» 

Тема1.Интерьержилогодома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 
комната,многоквартирныйдом.Зонированиепространстважилогодома.Организациязонприго
товления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны 
сна,санитарно-гигиеническойзоны.Зонированиекомнаты подростка. 
Понятиеокомпозициивинтерьере.Интерьержилогодома.Современныестиливинтерьере.Испо
льзованиесовременныхматериаловиподборцветовогорешениявотделкеквартиры.Видыотдел
кипотолка,стен,пола.Декоративноеоформлениеинтерьера.Применениетекстилявинтерьере.О
сновныевидызанавесей дляокон. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Выполнениеэлектроннойпрезентации«Декоративноеоформлениеинтерьера».Разработка 
плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка,стен, пола. 
Изготовление макетаоформления окон. 
Тема2.Комнатныерастениявинтерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 
интерьера,создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 
интерьере.Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композицияиз 
горшечныхрастений,комнатный садик,террариум. 
Требованиярастенийкокружающимусловиям.Светолюбивые,теневыносливыеитенелюбивые
растения.Разновидностикомнатныхрастений:декоративнолистные,декоративноцветущиеком
натные,декоративноцветущиегоршечные,кактусыисуккуленты. Виды растений по внешним 
данным: злаковидные, растения с прямостоячимистеблями, лианы и ампельные растения, 
розеточные, шарообразные и кустистые 
растения.Технологиивыращиваниякомнатныхрастений.Влияниерастенийнамикроклиматпом
ещения.Правилауходазакомнатнымирастениями.ПересадкаиперевалкакомнатногорастенияТ
ехнологиивыращиванияцветовбезпочвы:гидропоника,насубстратах,аэропоника. 
Профессиясадовник. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Перевалка(пересадка)комнатныхрастений. 
Уходзарастениямивкабинететехнологии,класснойкомнате,холлахшколы. 
Раздел«Кулинария» 

Тема1.Блюдаизрыбыинерыбныхпродуктовморя 



 

Теоретическиесведения.Пищеваяценностьрыбыинерыбныхпродуктовморя.Содержаниевних
белков,жиров,углеводов,витаминов.Видырыбыинерыбныхпродуктовморя,продуктовизних.
Маркировкаконсервов. 
Признакидоброкачественностирыбы.Условияисрокихранениярыбнойпродукции.Оттаивание 
мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарныетребованияприобработкерыбы.Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 
готовыхблюд.Требования к качествуготовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из 
рыбы.Определение качества термической обработки рыбных 
блюд.Приготовлениеблюдизморепродуктов. 
Тема2.Блюдаизмяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 
субпродуктов.Признакидоброкачественностимяса.Органолептическиеметодыопределениядо
брокачественности мяса.Условия и сроки хранения мясной 
продукции.Оттаиваниемороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани 
тарные требования приобработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловойобработкемяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 
мясныхблюд.Технологияприготовленияблюдизмяса.Подачакстолу.Гарнирыкмяснымблюда
м. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Определениедоброкачественностимясаимясныхпродуктов.Приготовление блюда 
измяса. 
Тема3.Блюдаизптицы  
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 
кулинарноеупотребление.Способыопределениякачестваптицы.Подготовкаптицыктепловойо
бработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 
применяемыепримеханической итепловой обработкептицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Оформлениеготовых блюдиподача их к столу. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Приготовлениеблюдаизптицы. 
Тема4.Заправочныесупы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 
приготовлениябульонов, используемыхприприготовлениизаправочныхсупов. 
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 
солянки,овощныхсуповисуповскрупамиимучнымиизделиями.Оценкаготовогоблюда.Оформ
лениеготовогосупаиподачакстолу. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Приготовлениезаправочногосупа. 
Тема5.Приготовлениеобеда.Сервировкастолакобеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 
белья,приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 
пользованиястоловыми приборами. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 
Определениекалорийности блюд. 
Раздел«Созданиеизделийизтекстильныхматериалов» 

Тема1.Свойстватекстильныхматериалов   
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 
ихполучения.Видыисвойстваискусственныхисинтетическихтканей.Видынетканыхматериал
овизхимическихволокон.Профессияоператорвпроизводствехимическихволокон. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 



 

Изучениесвойствтекстильныхматериаловизхимическихволокон. 
Тема2.Конструированиешвейныхизделий  
Теоретическиесведения.Понятиеоплечевойодежде.Понятиеободеждесцельнокроенымивтачн
ымрукавом.Определениеразмеровфигурычеловека.Снятиемерок для изготовления плечевой 
одежды. Построение чертежа основы плечевого изделиясцельнокроенымрукавом. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Изготовлениевыкроекдляобразцовручныхимашинныхработ. 
Снятиемерокипостроениечертежашвейногоизделиясцельнокроенымрукавомвнатуральнуюв
еличину (проектноеизделие). 
Тема3.Моделированиешвейныхизделий 

Теоретическиесведения.Понятиеомоделированииодежды.Моделированиеформывырезагорл
овины.Моделированиеплечевойодеждысзастёжкойнапуговицах.Моделированиеотрезнойпле
чевойодежды.Приёмыизготовлениявыкроекдополнительных деталей изделия: подкройной 
обтачки горловины спинки, 
подкройнойобтачкигорловиныпереда,подборта.Подготовкавыкройкикраскрою.Профессияху
дожникпо костюму. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Моделирование выкройки проектного 
изделия.Подготовкавыкройкипроектногоизделиякраскрою. 
Тема4.Швейнаямашина 

Теоретическиесведения.Устройствомашиннойиглы.Неполадкивработешвейноймашины, 
связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 
машиннойиглы.Неполадкивработешвейноймашины,связанныеснеправильнымнатяжениемн
иток. Дефекты машинной строчки: петление сверху и снизу, слабая и стянутая 
строчка.Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования 
регуляторанатяженияверхнейнитки.Обмётываниепетельипришиваниепуговицыспомощьюш
вейной машины.Подготовкавыкройкикраскрою. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Устранение дефектов машинной 
строчки.Применениеприспособленийкшвейноймашине.Выполнение 
прорезныхпетель.Пришиваниепуговицы. 
Тема5.Технологияизготовленияшвейныхизделий 

Теоретическиесведения.Технологияизготовленияплечевогошвейногоизделиясцельнокроены
мрукавом.Последовательностьподготовкитканикраскрою.Правилараскладкивыкроекнаткан
и.Правилараскроя.Выкраиваниедеталейизпрокладки.Критериикачествакроя.Правилабезопас
нойработыиголкамиибулавками. 
Понятиеодублированиидеталейкроя.Технологиясоединениядеталисклеевойпрокладкой. 
Правилабезопасной работыутюгом. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальныхстежков. 

Основныеоперацииприручныхработах:временноесоединениемелкойдеталискрупной 

-примётывание;временноениточноезакреплениестачанныхивывернутыхкраёв-вымётывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - 

притачивание;соединениедеталейпоконтуруспоследующимвывёртыванием—обтачивание.О
бработкаприпусковшвапередвывёртыванием. 
Классификациямашинныхшвов:соединительные(обтачнойсрасположениемшванасгибе и в 
кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкогопояса,бретелей. 
Подготовкаипроведениепримеркиплечевойодеждысцельнокроенымрукавом.Устранениедеф
ектовпослепримерки. 
Последовательностьизготовленияплечевойодеждысцельнокроенымрукавом.Технология 
обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, 
нижнихсрезоврукавов.Обработкасрезовподкройнойобтачкойсрасположениемеёнаизнаночно
йили лицевойсторонеизделия. Обработка застёжкиподбортом.Обработкабоковых швов. 
Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 



 

Обработкаразрезавшве.Окончательнаяотделкаизделия.Профессиятехнолог-конструктор. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Раскройшвейногоизделия. 
Дублирование деталей клеевой 
прокладкой.Изготовлениеобразцовручныхимашинныхработ.Обработкамелкихдеталей 
проектногоизделия. 
Подготовкаизделиякпримерке.Проведениепримеркипроектногоизделия. 
Обработкасреднегошваспинки,плечевыхинижнихсрезоврукавов;горловиныизастёжкипроект
ногоизделия;боковыхсрезовиотрезногоизделия;нижнегосрезаизделия. 
Окончательнаяобработкаизделия. 
Раздел«Художественныеремёсла» 

Тема1.Вязаниекрючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания.Вязаныеизделиявсовременноймоде.Материалыиинструментыдлявязания.Видыкрюч
ковиспиц.Правилаподбораинструментоввзависимостиотвидаизделияитолщины нити. 
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель дляизделия. 
Отпариваниеисборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 
привязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 
способывывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 
способывязания покругу. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 

Вывязываниеполотнаизстолбиковснакидомнесколькимиспособами.Выполнение 
плотноговязания покругу. 
Тема2.Вязаниеспицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 
наборпетельнаспицы,применениесхемузоровсусловнымиобозначениями.Кромочные,лицевы
еиизнаночныепетли,закрытиепетельпоследнегоряда.Вязаниеполотналицевыми и 
изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания 
спомощьюПК.Профессиявязальщицатекстильно-галантерейных изделий. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Выполнениеобразцоввязоклицевымииизнаночнымипетлями.Разработкасхемыжаккардо
вогоузоранаПК. 
Раздел«Технологиитворческойиопытническойдеятельности» 

Тема1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность  
Теоретическиесведения.Цельизадачипроектнойдеятельностивбклассе.Составныечастигодовогот
ворческогопроекташестиклассников. 
Практическиеработы. 
Творческийпроектпоразделу«Технологиидомашнегохозяйства»».Тво
рческийпроектпоразделу«Кулинария». 
Творческийпроектпоразделу«Созданиеизделийизтекстильныхматериалов».Творч
еский проектпоразделу«Художественные ремёсла». 
Составлениепортфолиоиразработкаэлектроннойпрезентации.Презентац
ияизащитатворческогопроекта. 
Вариантытворческихпроектов:«Растениевинтерьережилого 
дома»,«Планированиекомнатыподростка»,«Приготовлениевоскресногосемейногообеда»,«Н
аряддлясемейногообеда»,«Вяжемаксессуарыкрючкомилиспицами»,«Любимаявязанаяигруш
ка»идр. 

 

Содержаниепрограммы7класс 

Раздел«Технологиидомашнегохозяйства» 

Тема1.Освещениежилогопомещения.ПредметыискусстваиколлекциивинтерьереТеоре
тические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещенияжилого 
помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 



 

накаливания,люминесцентные,галогенные,светодиодные.Особенностиконструкцииламп,обл
астьприменения,потребляемая электроэнергия,достоинстваинедостатки. 
Типысветильников:рассеянногоинаправленногоосвещения.Видысветильников:потолочныев
исячие,настенные,настольные,напольные,встроенные,рельсовые,тросовые.Современныесис
темыуправлениясветом:выключатели,переключатели,диммеры.Комплекснаясистемауправле
ния«умныйдом».Типыосвещения:общее,местное,направленное, декоративное, 
комбинированное. 
Предметыискусстваиколлекциивинтерьере.Оформлениеиразмещениекартин.Понятиеоколле
кционировании. Размещениеколлекций винтерьере.Профессиядизайнер. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Выполнениеэлектроннойпрезентации«Осве
щениежилогодома».Систематизация коллекции,книг. 
Тема2.Гигиенажилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 
чистотыипорядкавжиломпомещении.Видыуборки:ежедневная(сухая),еженедельная(влажная
), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 
натуральныеисинтетическиесредства,применяемыеприуходезапосудой,уборкепомещения. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Генеральнаяуборкакабинетатехнологии. 
Подбормоющихсредствдляуборкипомещения. 
Раздел«Электротехника» 

Тема1.Бытовыеэлектроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 
поддержаниячистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата 
впомещении.Современныйпылесос,егофункции.Робот-пылесос.ПонятиеомикроклиматеПри
борыдлясозданиямикроклимата(климатическиеприборы)кондиционер,ионизатор-очистител
ьвоздуха,озонаторФункцииклиматическихприборов. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Изучениепотребности в 
юныхэлектроприборахдляуборкиисозданиямикроклиматавпомещении. 
Подборсовременнойбытовойтехникисучётомпотребностейидоходовсемьи. 
Раздел«Кулинария» 

Тема1.Блюдаизмолокаикисломолочныхпродуктов 

Теоретическиесведения.Значениемолокаикисломолочныхпродуктоввпитаниичеловека.Нату
ральное(цельное)молоко.Молочныепродукты.Молочныеконсервы.Кисломолочныепродукты
.Сыр.Методыопределениякачествамолокаимолочныхпродуктов.Посудадляприготовлениябл
юдизмолокаикисломолочныхпродуктов.Молочныесупыикаши:технологияприготовленияитр
ебованияккачеству. 
Подачаготовыхблюд.Технологияприготовлениятворогавдомашнихусловиях.Технологияпри
готовленияблюдизкисломолочныхпродуктов.Профессиямастерпроизводствамолочнойпроду
кции. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Определениекачествамолокаимолочныхпродук
тов. 
Приготовлениемолочногосупа,молочнойкашиилиблюдаизтворога. 
Тема2.Изделияизжидкоготеста 

Теоретическиесведения.Видыблюд изжидкоготеста.Продуктыдляприготовленияжидкого 
теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь длязамешивания 
теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из 
него:блинов,блинчиковсначинкой,оладийиблинногопирога.Подачаихкстолу. 
Определениекачествамёдаорганолептическимиилабораторнымиметодами. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Определениекачества 
мёда.Приготовлениеизделийизжидкоготест
а. 



 

Тема3.Видытестаивыпечки 

Теоретическиесведения.Продуктыдляприготовлениявыпечки.Разрыхлителитеста.Инструмен
ты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 
изделий.Электрическиеприборыдляприготовлениявыпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий 
изних.Рецептураитехнологияприготовленияпресногослоёногоипесочноготеста.Особенности
выпечкиизделий изних. Профессиякондитер. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Пр
иготовление изделий из пресного слоёного 
теста.Приготовлениеизделийизпесочноготеста. 
Тема4.Сладости,десерты,напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 
Ихзначениевпитаниичеловека.Видыдесертов.Безалкогольныенапитки:молочныйкоктейль, 
морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессиякондитер 
сахаристыхизделий. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Приготовлениесладкихблюдинапитков. 
Тема5.Сервировкасладкогостола.Праздничныйэтикет 

Теоретическиесведения.Менюсладкогостола.Сервировкасладкогостола.Наборстоловогобель
я,приборовипосуды.Подачакондитерскихизделийисладкихблюд.Правилаповедениязастолом
ипользованиядесертнымиприборами.Сладкийстол-фуршет. Правила приглашения гостей. 
Разработка пригласительных билетов с помощьюПК. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Разработкаменю. 
Приготовлениеблюддляпраздничногосладкогостола.Сервировка 
сладкогостола. 
РазработкаприглашениянапраздникспомощьюПК. 
Раздел«Созданиеизделийизтекстильныхматериалов» 

Тема1.Свойстватекстильныхматериалов   
Теоретическиесведения.Классификациятекстильныхволоконживотногопроисхождения.Спос
обыихполучения.Видыисвойствашерстяныхишёлковыхтканей.Признакиопределения вида 
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойствтканейизразличных 
волокон. 
Лабораторно-практические и практические 
работы.Определениесырьевогосоставатканейиизучениеихсвойст
в. 
Тема2.Конструированиешвейныхизделий  
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкцииюбок.Снятиемерокдляизготовленияпояснойодежды.Построениечертежапрямо
йюбки. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Изготовлениевыкроекдляобразцовручныхимашинныхработ. 
Снятиемерокипостроениечертежапрямойюбкивнатуральную величину. 
Тема3.Моделированиешвейныхизделий 

Теоретическиесведения.Приёмымоделированияпояснойодежды.Моделированиеюбкисрасш
ирениемкнизу.Моделированиеюбкисоскладками.Подготовкавыкройкикраскрою.Получение 
выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD иизИнтернета. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Моделированиеюбки. 
Получениевыкройкишвейногоизделияизжурналамод.Подг
отовкавыкройкипроектногоизделиякраскрою. 
Тема4.Швейнаямашина  
Теоретическиесведения.Уходзашвейноймашиной:чисткаисмазкадвижущихсяивращающихс
я частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания 
иокантовываниясреза. 



 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Уходзашвейноймашиной:чисткаисмазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений 
кшвейной машине. 
Тема5.Технологияизготовленияшвейныхизделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 
Правилараскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
бейки.Критериикачества кроя. Правила 
безопаснойработыножницами,булавками,утюгом.Дублированиедеталипоясаклеевойпроклад
кой-корсажем. 
Тема4.Швейнаямашина  
Теоретическиесведения.Уходзашвейноймашиной:чисткаисмазкадвижущихсяивращающихс
я частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания 
иокантовываниясреза. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Уходзашвейноймашиной:чисткаисмазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений 
кшвейной машине. 
Тема5.Технологияизготовленияшвейныхизделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 
Правилараскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
бейки.Критериикачества кроя. Правила 
безопаснойработыножницами,булавками,утюгом.Дублированиедеталипоясаклеевойпроклад
кой-корсажем. 
Основныеоперацииприручныхработах:прикреплениеподогнутогокраяпотайнымистежками
— подшивание. 
Основныемашинныеоперации:подшиваниепотайнымшвомспомощьюлапкидляпотайногопод
шивания;стачиваниекосыхбеек;окантовываниесрезабейкой.Классификация машинных 
швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытымсрезом. 
Технологияобработкисреднегошваюбкисзастёжкой-молниейиразрезом.Притачиваниезастёж
ки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 
односторонней,встречнойибантовойскладок. 
Подготовкаипроведениепримеркипояснойодежды.Устранениедефектовпослепримерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 
обработкивытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 
поясом.Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 
изделия.Обработкаразрезавшве.Окончательнаячисткаивлажно-тепловаяобработкаизделия. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Раскройпроектногоизделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных 
работ.Обработкасреднегошваюбкисзастёжкой-молнией.Обработкаскладок. 
Подготовкаипроведениепримеркипоясногоизделия. 
Обработкаюбкипослепримерки:вытачекибоковыхсрезов,верхнегосрезапрямымпритачнымпоясо
м, нижнегосреза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание 
пуговицы.Чисткаизделияиокончательнаявлажно-тепловаяобра
ботка. 
Раздел«Художественныеремёсла» 

Тема1.Ручнаяросписьтканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 
росписи.Видыбатика.Технологиягорячегобатика.Декоративныеэффектывгорячембатике.Тех
нология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 
Особенностивыполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 
росписи поткани. 
Лабораторно-практические и практические 



 

работы.Выполнениеобразцаросписитканивтехникехолодногобат
ика. 

Тема2. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 
подготовкитканиквышивке.Технологиявыполненияпрямых,петлеобразных,петельных,крест
ообразных икосых ручныхстежков. 
Техникавышиванияшвомкрестгоризонтальнымиивертикальнымирядами,подиагонали. 
Использование ПКввышивкекрестом. 
Техникавышиванияхудожественной,белойивладимирскойгладью.Материалыиоборудование
длявышивкигладью.Атласнаяиштриховаягладь.Швыфранцузскийузелокирококо. 
Материалыиоборудованиедлявышивкиатласнымилентами.Швы,используемыеввышивкелен
тами.Стиркаиоформлениеготовойработы.Профессиявышивальщица. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными 

икосыми стежками. 
Выполнениеобразцавышивкивтехникекрест. 
Выполнениеобразцоввышивкигладью,французскимузелкомирококо.Вып
олнениеобразца вышивки атласнымилентами. 

Раздел«Технологиитворческойиопытническойдеятельности» 

Тема1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность  
Теоретическиесведения.Цельизадачипроектнойдеятельностив7классе.Составныечастигодовогот
ворческогопроектасемиклассников. 
Практическиеработы. 
Творческийпроектпоразделу«Технологиидомашнегохозяйства».Тво
рческийпроектпоразделу«Кулинария». 
Творческийпроектпоразделу«Созданиеизделийизтекстильныхматериалов».Творч
еский проектпоразделу«Художественные ремёсла». 
Составлениепортфолиоиразработкаэлектроннойпрезентации.Презентац
ияизащитатворческогопроекта. 
Вариантытворческихпроектов:«Умныйдом»,«Комплектсветильниковдлямоейкомнаты», 
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 
«Юбка-килт»,«Подароксвоимируками», «Атласные ленточки»идр. 

Содержаниепрограммы8класс 

Раздел«Технологиидомашнегохозяйства» 

Тема1.Экологияжилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения,теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) 
домах.Правилаихэксплуатации.Современныесистемыфильтрацииводы.Системабезопасност
ижилища. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Ознакомлениесприточно-вытяжнойестественнойвентиляциейвпомещении.Ознакомлениесси
стемойфильтрацииводы(налабораторномстенде). 
Изучениеконструкцииводопроводныхсмесителей. 
Тема7.Водоснабжениеиканализациявдоме 

Теоретическиесведения.Схемыгорячего ихолодного 
водоснабжениявмногоэтажномдоме.Система канализациивдоме. Мусоропроводы 
имусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 
воды.Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 
Экологическиепроблемы, связанныес их утилизацией. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 



 

Ознакомлениесосхемойсистемыводоснабженияиканализациившколеидома.Определение 
расходаистоимостигорячейихолодной водызамесяц. 
Раздел«Электротехника» 

Тема1.Бытовыеэлектроприборы 
Теоретическиесведения.Применениеэлектрическойэнергиивпромышленности,натранспорте 
и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности 
ирабочемунапряжению.Видыэлектронагревательныхприборов.Электрическаяииндукционна
я плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества 
инедостатки.Путиэкономииэлектрическойэнергиивбыту.Правилабезопасногопользованиябы
товымиэлектроприборами. 
Отопительныеэлектроприборы.Назначение,устройство,правилаэксплуатациирефлектора,воз
духонагревателя,масляногообогревателя(радиатора).Экономияэлектроэнергииприпользован
ииотопительнымиприборами.Устройствоипринципдействия 
электрическогофенадлясушкиволос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 
машин-автоматов,электрическихвытяжных устройств. 
Электронныеприборы:телевизоры,DVD-плееры,музыкальныецентры,компьютеры,часы и 
др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. 
Способызащитыприборовотскачковнапряжения. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Оценкадопустимойсуммарноймощностиэлектроприборов,подключаемыхкоднойрозеткеивкв
артирной(домовой)сети.Ознакомлениесустройствомипринципомдействия стиральной 
машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защитыэлектронных 
приборовотскачковнапряжения. 
Тема2.Электромонтажныеисборочныетехнологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжениии 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 
Условныеграфическиеизображения наэлектрическихсхемах. 
Понятиеобэлектрическойцепииоеёпринципиальнойсхеме.Видыпроводов.Инструментыдляэл
ектромонтажныхработ.Приёмымонтажаисоединенийустановочныхпроводовиустановочных 
изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 
электромонтажныхработ. 
Профессии,связанныесвыполнениемэлектромонтажныхиналадочныхработ. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Чтениепростойэлектрическойсхемы.Сборкаэлектрическойцепииздеталейконструкторасгаль
ваническимисточникомтока.Исследованиеработыцепиприразличных вариантахеёсборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 
иприёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 
оконцеванию,соединениюиответвлениюпроводов. 
Тема3.Электротехническиеустройствасэлементамиавтоматики 

Теоретическиесведения.Принципыработыиспособыподключенияплавкихиавтоматическихп
редохранителей.Схемаквартирнойэлектропроводки.Подключениебытовыхприёмниковэлект
рическойэнергии. 
Работасчётчикаэлектрическойэнергии.Способыопределениярасходаистоимостиэлектрическ
ой энергии. Возможность одновременного включения несколькихбытовыхприбороввсеть 
сучётомихмощности.Пути экономииэлектрическойэнергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики.Влияниеэлектротехническихиэлектронныхприборовнаокружающуюсредуиздор
овьечеловека. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при 
выполненииэлектромонтажныхработ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 
обслуживаниемэлектротехнических иэлектронныхустройств. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 



 

Изучениесхемквартирнойэлектропроводки.Определениерасходаистоимостиэлектроэнергии 
за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы 
бытовогоэлектрическогоутюгасэлементами автоматики. 
Раздел«Семейнаяэкономика» 

Тема1.Бюджетсемьи  
Теоретическиесведения.Источникисемейныхдоходовибюджетсемьи.Способывыявленияпот
ребностейсемьи.Минимальныеиоптимальныепотребности.Потребительскаякорзинаодногоч
еловекаичленовсемьи. 
Технологияпостроениясемейногобюджета.Доходыирасходысемьи.Рациональноепланирован
иерасходовна основеактуальныхпотребностейсемьи. 
Технология совершения покупок.Потребительские качества товарови услуг. 
Правилаповеденияприсовершении покупки.Способызащитыправ потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельностидляпополнениясемейногобюджета.Выборвозможногообъектаилиуслугидляпре
дпринимательскойдеятельностинаосновеанализапотребностейместногонаселенияирынкапот
ребительскихтоваров. 
Практическиеработы. 
Оценкаимеющихсяивозможныхисточниковдоходовсемьи.Анализпотребностейчленовсемьи.
Планированиенедельных,месячныхигодовыхрасходовсемьисучётомеёсостава.Изучениеценн
арынкетоваровиуслугвцеляхминимизациирасходоввбюджетесемьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 
покупки.Изучениеотдельныхположений законодательствапоправампотребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 
объектовиуслуг,примерная оценка доходности предприятия. 
Раздел«Современноепроизводствоипрофессиональноесамоопределение» 

Тема1.Сферыпроизводстваиразделениетруда 

Теоретическиесведения.Сферыиотраслисовременногопроизводства.Основныесоставляющие 
производства. Основные структурные подразделения производственногопредприятия. 
Влияниетехникиитехнологийнавиды,содержаниеиуровеньквалификациитруда.Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплатытруда. 
Понятиеопрофессии,специальности,квалификацииикомпетентностиработника. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Ознакомление с деятельностью производственного 
предприятия.Анализструктурыпредприятияипрофессиональногоразделен
иятруда. 
Тема2.Профессиональноеобразованиеипрофессиональнаякарьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 
профессийсферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 
труда иегоконъюнктура.Специальность,производительностьиоплататруда. 
Классификацияпрофессий.Внутренниймирчеловекаипрофессиональноесамоопределение.Пр
офессиональныеинтересы,склонностииспособности.Диагностикаи самодиагностика 
профессиональной пригодности к выбранному виду 
профессиональнойдеятельности.Мотивыиценностныеориентациисамоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессиональногообразования.Профессиограммаипсихограммапрофессии.Выборпосправо
чникупрофессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него 
иобучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.Здоровье 
ивыборпрофессии. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
ОзнакомлениепоЕдиномутарифно-квалификационномусправочникусмассовымипрофессиям
и.Ознакомлениеспрофессиограммамимассовыхдлярегионапрофессий.Анализ 
предложенийработодателейнарегиональномрынкетруда. 
Поискинформациивразличныхисточниках,включаяИнтернет,овозможностяхполученияпроф
ессиональногообразования.Диагностикасклонностейикачествличности.Построениеплановпр



 

офессиональногообразованияитрудоустройства.Составлениепланафизическойподготовки 
кпредполагаемойпрофессии. 

Раздел«Технологиитворческойиопытническойдеятельности» 

Тема1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность  
Теоретическиесведения.Проектированиекаксферапрофессиональнойдеятельности.Последовател
ьностьпроектирования.Банкидей.Реализацияпроекта.Оценкапроекта. 
Практическиеработы. 
Обоснованиетемытворческогопроекта.Поискиизучениеинформациипопроблеме,формирование 
базы данных. 
Разработканесколькихвариантоврешенияпроблемы,выборлучшеговариантаиподготовканеоб
ходимойдокументациисиспользованием ПК. 
Выполнениепроектаианализрезультатовработы.Оформлениепояснительнойзапискиипроведение
презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», 
«Бизнес-плансемейногопредприятия»,«Домбудущего»,«Мойпрофессиональныйвыбор»идр. 

Содержаниепрограммы9класс 

Раздел«Технологиидомашнегохозяйства» 

Тема1.Экологияжилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения,теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) 
домах.Правилаихэксплуатации.Современныесистемыфильтрацииводы.Системабезопасност
ижилища. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Ознакомлениесприточно-вытяжнойестественнойвентиляциейвпомещении.Ознакомлениесси
стемойфильтрацииводы(налабораторномстенде). 
Изучениеконструкцииводопроводныхсмесителей. 
Тема7.Водоснабжениеиканализациявдоме 

Теоретическиесведения.Схемыгорячего ихолодного 
водоснабжениявмногоэтажномдоме.Система канализациивдоме. Мусоропроводы 
имусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 
воды.Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 
Экологическиепроблемы, связанныес их утилизацией. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Ознакомлениесосхемойсистемыводоснабженияиканализациившколеидома.Определение 
расходаистоимостигорячейихолодной водызамесяц. 
Раздел«Электротехника» 

Тема1.Бытовыеэлектроприборы 
Теоретическиесведения.Применениеэлектрическойэнергиивпромышленности,натранспорте 
и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности 
ирабочемунапряжению.Видыэлектронагревательныхприборов.Электрическаяииндукционна
я плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества 
инедостатки.Путиэкономииэлектрическойэнергиивбыту.Правилабезопасногопользованиябы
товымиэлектроприборами. 
Отопительныеэлектроприборы.Назначение,устройство,правилаэксплуатациирефлектора,воз
духонагревателя,масляногообогревателя(радиатора).Экономияэлектроэнергииприпользован
ииотопительнымиприборами.Устройствоипринципдействия 
электрическогофенадлясушкиволос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 
машин-автоматов,электрическихвытяжных устройств. 
Электронныеприборы:телевизоры,DVD-плееры,музыкальныецентры,компьютеры,часы и 



 

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. 
Способызащитыприборовотскачковнапряжения. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Оценкадопустимойсуммарноймощностиэлектроприборов,подключаемыхкоднойрозеткеивкв
артирной(домовой)сети.Ознакомлениесустройствомипринципомдействия стиральной 
машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защитыэлектронных 
приборовотскачковнапряжения. 
Тема2.Электромонтажныеисборочныетехнологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжениии 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 
Условныеграфическиеизображения наэлектрическихсхемах. 
Понятиеобэлектрическойцепииоеёпринципиальнойсхеме.Видыпроводов.Инструментыдляэл
ектромонтажныхработ.Приёмымонтажаисоединенийустановочныхпроводовиустановочных 
изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 
электромонтажныхработ. 
Профессии,связанныесвыполнениемэлектромонтажныхиналадочныхработ. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Чтениепростойэлектрическойсхемы.Сборкаэлектрическойцепииздеталейконструкторасгаль
ваническимисточникомтока.Исследованиеработыцепиприразличных вариантахеёсборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 
иприёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 
оконцеванию,соединениюиответвлениюпроводов. 
Тема3.Электротехническиеустройствасэлементамиавтоматики 

Теоретическиесведения.Принципыработыиспособыподключенияплавкихиавтоматическихп
редохранителей.Схемаквартирнойэлектропроводки.Подключениебытовыхприёмниковэлект
рическойэнергии. 
Работасчётчикаэлектрическойэнергии.Способыопределениярасходаистоимостиэлектрическ
ой энергии. Возможность одновременного включения несколькихбытовыхприбороввсеть 
сучётомихмощности.Пути экономииэлектрическойэнергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики.Влияниеэлектротехническихиэлектронныхприборовнаокружающуюсредуиздор
овьечеловека. 
Правила безопасной работы с электроустановками и
 привыполненииэлектромонтажныхработ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 
обслуживаниемэлектротехнических иэлектронныхустройств. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Изучениесхемквартирнойэлектропроводки.Определениерасходаистоимостиэлектроэнергии 
за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы 
бытовогоэлектрическогоутюгасэлементами автоматики. 
Раздел«Семейнаяэкономика» 

Тема1.Бюджетсемьи  
Теоретическиесведения.Источникисемейныхдоходовибюджетсемьи.Способывыявленияпот
ребностейсемьи.Минимальныеиоптимальныепотребности.Потребительскаякорзинаодногоч
еловекаичленовсемьи. 
Технологияпостроениясемейногобюджета.Доходыирасходысемьи.Рациональноепланирован
иерасходовна основеактуальныхпотребностейсемьи. 
Технология совершения покупок.Потребительские качества товарови услуг. 
Правилаповеденияприсовершении покупки.Способызащитыправ потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельностидляпополнениясемейногобюджета.Выборвозможногообъектаилиуслугидляпре
дпринимательскойдеятельностинаосновеанализапотребностейместногонаселенияирынкапот
ребительскихтоваров. 
Практическиеработы. 



 

Оценкаимеющихсяивозможныхисточниковдоходовсемьи.Анализпотребностейчленовсемьи.
Планированиенедельных,месячныхигодовыхрасходовсемьисучётомеёсостава.Изучениеценн
арынкетоваровиуслугвцеляхминимизациирасходоввбюджетесемьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 
покупки.Изучениеотдельныхположений законодательствапоправампотребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 
объектовиуслуг,примерная оценка доходности предприятия. 
Раздел«Современноепроизводствоипрофессиональноесамоопределение» 

Тема1.Сферыпроизводстваиразделениетруда 

Теоретическиесведения.Сферыиотраслисовременногопроизводства.Основныесоставляющие 
производства. Основные структурные подразделения производственногопредприятия. 
Влияниетехникиитехнологийнавиды,содержаниеиуровеньквалификациитруда.Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплатытруда. 
Понятиеопрофессии,специальности,квалификацииикомпетентностиработника. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Ознакомление с деятельностью производственного 
предприятия.Анализструктурыпредприятияипрофессиональногоразделен
иятруда. 
Тема2.Профессиональноеобразованиеипрофессиональнаякарьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 
профессийсферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 
труда иегоконъюнктура.Специальность,производительностьиоплататруда. 
Классификацияпрофессий.Внутренниймирчеловекаипрофессиональноесамоопределение.Пр
офессиональныеинтересы,склонностииспособности.Диагностикаи самодиагностика 
профессиональной пригодности к выбранному виду 
профессиональнойдеятельности.Мотивыиценностныеориентациисамоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессиональногообразования.Профессиограммаипсихограммапрофессии.Выборпосправо
чникупрофессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него 
иобучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности.Здоровье ивыборпрофессии. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
ОзнакомлениепоЕдиномутарифно-квалификационномусправочникусмассовымипрофессиям
и.Ознакомлениеспрофессиограммамимассовыхдлярегионапрофессий.Анализ 
предложенийработодателейнарегиональномрынкетруда. 
Поискинформациивразличныхисточниках,включаяИнтернет,овозможностяхполученияпроф
ессиональногообразования.Диагностикасклонностейикачествличности.Построениеплановпр
офессиональногообразованияитрудоустройства.Составлениепланафизическойподготовки 
кпредполагаемойпрофессии. 

Раздел«Технологиитворческойиопытническойдеятельности» 

Тема1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность  
Теоретическиесведения.Проектированиекаксферапрофессиональнойдеятельности.Последовател
ьностьпроектирования.Банкидей.Реализацияпроекта.Оценкапроекта. 
Практическиеработы. 
Обоснованиетемытворческогопроекта.Поискиизучениеинформациипопроблеме,формирование 
базы данных. 
Разработканесколькихвариантоврешенияпроблемы,выборлучшеговариантаиподготовканеоб
ходимойдокументациисиспользованием ПК. 
Выполнениепроектаианализрезультатовработы.Оформлениепояснительнойзапискиипроведение
презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 
семейногопредприятия»,«Домбудущего»,«Мойпрофессиональныйвыбор»идр. 
 

                                        



 

  2.2.2.18Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 



 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 

                       2.2.2.19 Основы безопасности жизнедеятельности  
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.Пожарная безопасность. 
Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 
безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 
активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 
(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 
автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 
безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Правовые основы обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 



 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и 
государства.Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 
терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 
антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 
наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
терроризмом и проявлениями экстремизма. 
Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 
об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 
экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 
Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие.Основные понятия о здоровье и здоровом 
образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 
половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 



 

Оказание первой медицинской помощи.Первая медицинская помощь и правила её оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 
 

2.2.2.20 Башкирский язык 

5- се  класс 

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе : 
 

Көҙ.С.Муллабаев.Шатлыҡлы  иртә.  Башҡорт  теле-  дәүләт  теле. 

Б.Бикбай.,Р.Ғарипов. Туған  тел. Әминбәк  әкиәте.  Башҡорт  теленең  үҙенсәлекле  өн- хәрефтәре. 
Көҙ  тураһында  шиғырҙар. М.Кәрим.  Сыйырсыҡ  балаһы.  Сағыштырыу  тураһында  төшөнсә. 
Тыуған  ер.  Уралиә  тигән  ил. Ф.Иҫәнғолов  ижады.  Антоним.  Синоним.   

Ҡыш. Н.Мусин  ижады.  Ижек  төрҙәре. Башҡорт  халыҡ  ижады.Әкиәттәр,Йомаҡтар.,Мәҡәлдәр. 
М.Кәрим.  Ҡыш  бабай  бәләкәй  саҡта. З.Биишева.  Йәшәү-  хеҙмәт. Д.Бүләков.  Яралы  китап. 
Һүҙьяһалыш. Ә.Әминев.  Әсикмәк.  Һүҙьяһалыш. Әсә  йөрәге. (Ҡобайыр) Ғ.Аллаяров.  Таҫтамал. 

Яҙ. Р.Назаров.  Яҙ  килэ.С.Әлибаев.Яҙҙы  кем  килтергэн. Б.Ноғоманов.Фразеологик  
бәйләнештәр. А.Игебаев. Еңеү  көнө. К.мәргән.  Ҡурайсының  үлеме.Һүҙьяһалыш.  Ҡушма  
һүҙҙәр.С.Ағиш. Турыҡай. М.Ғафури. Л.Толстой.   

Йәй.С.Муллабаев. Йомарт  йәй.Р.Солтангәрәев.  Эшләп  ашаһаң. 

6-сы  класс 

Уҡыу-  белем  шишмәһе.Бөгөн  -  белем  көнө.Үтелгәнде  ҡабатлау.Т.Дәүләтбирҙина.  Миҙгелдәр. 
Йырым  минең  -  Башҡортостан.  Башҡорт  теленең  үҙенсәлекле  өн-  хәрефтәре.З.Биишева.  
Башҡортостан. Р.Ғарипов.  Дан   һиңә,  Башҡортостан  Ш. Бабич. Башҡортостан. 
 

Уҙған  ғүмер  -  ҡалған  хәтер.  Исем  һүҙ  төркөмөӘ.Усманов.  Башҡорттарҙың  ғәсҡәри  
хеҙмәте.Ҡолой  Кантон.  Ғ.Хөсәйенов.  Рудасы  Исмәғил  Тасим  улы. 
Ил  һаҡлап, азатлыҡ  яулап.  Исем.Башҡорт  ихтилалдары.Салауат.Уртаҡлыҡ  һәм  яңғыҙлыҡ  
исемдәр.Р.Бикбаев.  Салауат  ҡылысы.С.Злобин.  С.Юлаев.Исемдәрҙең  яһалышы. 
Төньяҡ  амурҙары. Кутузов.  Ҡаһым  түрә. Килеш  менән  төрләнеш.Бәйет 

 

Утлы  йылдар  ауазы.Ш.Бабич. Башҡорт  халҡына  көйлө  хитап.Исемдәрҙең  үҙгәреше. 
Уралып  ятҡан  Урал  тау.  Исемдең  килеш  ялғауҙары.Д.Бураҡаев.  Урал  
тауҙары.Урал.Р.Бикбаев. Уралыма. 
 

Ағиҙелкәй  алҡын,  һыуы  һалҡын.  Сифат  һүҙ  төркөмө  билдәләре.Башҡортостан  
йылғалары.Йәмле  Ағиҙел  буйҙары.Ағиҙел  менән  Яйыҡ.Сифат  дәрәжәләре. 
 

Тау  башында  балҡый  бер  ҡала.Өфө. Р.Янбулатова.  Боронғо  башҡорт  ҡалалары. 
Төп  һәм  шартлы  сифаттар. 
 

Башҡорт  йолалары. 
А.Ҡобағошов.  Ҡарға  бутҡаһы   тәмлеме?Кәкүк  сәйе. Башҡорт  байрамдары. 
 

Башҡорт  аштары.Милли  аштар.Ҡ.Даян.  Башҡорт  ҡымыҙы.В.Власов.  Башҡорт  балы. 
Әсәм  теле-  сәсән  теле.Алмаштар.З.Биишева.  Башҡорт  теле.  Яҡшы  һүҙ  -  йән  
аҙығы.Р.Ғарипов.  Туған  тел.Ә.Вахитов  ижады. 
 

Башҡорттар  китте  һуғышҡа.Ҡ.Даян.  Шайморатов  генерал.Алмаштар  төркөмө. 

Башҡорт  халыҡ  ижады.Йомаҡтар.  Көләмәстәр  Әкиәттәр.Алмаш   



 

Башҡорт  әҙәбиәте  тарихы.Ҡол  Ғәли. С.Юлаев.М.Аҡиулла. Сәсәндәр. Алмаш  төркөмсәләре. 
 

Башҡортостандың  халыҡ  яҙыусылары,  шағирҙары.М.Ғафури,  М.Кәрим,  Р.Ғарипов,Р.Бикбаев  
ижадтары.  Һан  үҙгәреше.З.Биишева. 
Дуҫлыҡ  менән  көслөбөҙ.Ҡ.Аралбай.Ғ.Туҡай.6-  сы  класта  үтелгәнде  ҡабатлау. 
 

7-се  класс 

Боронғо  аманат.Әкиәттәр.  Халыҡ  хикәйәләре.  Йырҙар. Йырҙар  төрҙәре.Таҡмаҡтар.Һүҙҙәрҙең  
төркөмдәргә  бүленеше.Исем, ҡылым.Ҡылым   формалары. 
Алтын  көҙ. М.Тажи.  Алтын  көҙ.Ф.Рәхимғолова.  Көҙ. Ҡылым   формалары 

Уҡыу  -  белем  шишмәһе.Р.Байбулатов.  Күңел  күҙҙәре. Н.Мусин.  Тайғаҡ  баҫма. 
Дуҫлыҡта-  берҙәмлек.Б.Бикбай.  Рус  теле. М.Кәрим.  Ә.Бикчәнтәев  ижады. Ҡылым  
төркөмсәләре. 
Хеҙмәте  барҙың-  хөрмәте  бар.М.Ғафури.Гөлдәр  баҡсаһында. Ж.Кейекбаев.  Оморҙаҡ  бабай. 
Ҡылым  төркөмсәләре. 
Башҡортостан-   ғәзиз  ерем.Ә.Үтәбай. Башҡортостан.  А.Игебаев.М.Кәрим  ижады. 
Ап-аҡ  ҡарҙар  яуа.К.Кинйәбулатова.  Һаумы,  аҡ  ҡыш.С.Әлибай.  Матур  көн.Ғ.Туҡай.  Ер  
йоҡоһо.Ә.Әһлиуллин.  Биҙәкле  сана.  Рәүеш. 
Ил  намыҫы-  ир  күңелендә.  Р.Шәкүр.Ф.Аҡбулатова. Атай  икмәге.В.Исхаков.  Ярҙамсы  һүҙ  
төркөмдәре. 
Ғәзиздәрҙән-  ғәзиз  әсәләр.Г.Зәйнәшева.Ф.Иҫәнғолов.  Бер  йомғаҡ  май. Ә.Бикчәнтәев. 
Г.Яҡупова.Н.Иғеҙйәнова  ижады. 
Эх,  күңелле  яҙ  килә.Р.Ниғмәти.Яҙ килде,яҙ.Р.Ғарипов.Һабантурғай.М.Йәлил.Һ.Дәүләтшина. 
Айбикә.  Ымлыҡтар. 
Тел-  тере  шишмә.Ҡ.Аралбай.Башҡорт  теле.М.Кәрим  ижады. 
Йәмле  йәй  етә.М.Ғафури.Х.НазарС.Әлибай  шиғырҙары.7-  се  класта  үтелгәнде  ҡабатлау                                                                             

8-се  класс 

Ябай  һөйләм  синтаксисы.С.Әлибай.Мәктәп  юлы. Н.Мусин. Һабаҡ.  
Р.Тимершин. Уйлап  табыусы.Һүҙбәйләнеш   

Халыҡ  ижады-  халыҡ  хазинаһы.Ике  сәсән. Сура  батыр.  Һөйләм.(ҡабатлау) 
Һөйләмдең  баш  һәм  эйәрсән  киҫәктәре.З.Биишева. Көҙгө 
ямғыр.Х.Назар. Р.ХаннановИкмәк  ҡәҙере. Р.Өмөтбаев.  

Әмир  баҫыуы.Һөйләм  киҫәктәре. 
Башҡортостан-  алтын  бишек.  А.Игебаев.Н.Нәжми  шиғырҙары. Һөйләм  киҫәктәре  
Салауат  батыр  ир  ине.Ф.РәхимғоловаСалауат. Я.Хаммотов. Салауат. Һөйләм  киҫәктәре 

Ҡыш.Ш.Бабич.  Ҡышҡы  юлда.Б.Рафиҡов.  Бүреләр.И.Теләүембәтов.  Маралым  таңы. 
Данлы  йылдар-  шанлы  йылдар.      
М.Кәрим.  Үлмәҫбай.(өҙөк)Н.ҒәлимовР.ӨмөтбаевҺөйләмдең  тиң  киҫәктәре.. 

Ике һәм бер составлы һөйләмдәр Ш.Бикҡол. Әсәйем 
кәңәштәре.Т.Ғиниәтуллин.  Әсә  һәм  бала. 

Һөйләмдең  айырымланған  киҫәктәре. Х.Назар.  Өс  
һүҙ.М.Ямалетдиноа.  Иман. 

Шаулап-  гөрләп  яҙ  килә.Р.Ғарипов.Яҙғы  йыр.З.Ураҡсин,  Р.Сафин  ижады.  Айырымланыу. 
Һөйләм  киҫәге  менән  бәйләнеше  булмаған  һүҙҙәр.Ҡ.Аралбай.  Ер  тураһында  
ете  һүҙ.Б.Бикбай. Ж.Кейекбаев.Тура  телмәр.  Диалог. 

Йәй.Ф.Рәхимғолова.Бал  ҡорто.А.Йәғәфәрова,Р.Солтангәрәев  ижады..8-  се  класта үтелгәнде  
ҡабатлау.Контроль  эштәр. 
 

9-сы  класс 

Тере  шишмәләр. Р.Ғарипов.  Туған  тел.Б.Бикбай.Р.Мифтахов. Т.Ҡарамышева  шиғырҙары. 
Фонетика(ҡабатлау) 
Кендегемде  киҫкән  ер.К.Шафиҡова.И.Абдуллин  шиғырҙары.  М.Әбсәләмов.  Йомағужа  
тирәктәре.Баҫым. 
Төйәк  булған   тыуған  ер.Ф.Аҡбулатова, З.Алтынбаева,  М.Кәрим  әҫәрҙәре.  Дарыу  
үләндәре.Жанр  төрҙәре. 

Мәктәп-  белем  шишмәһе. 

Көҙ  -  хеҙмәт  һәм  байлыҡ  миҙгеле. 

Әсәйем-  күңел  ҡояшым. 

Әҙәп  барҙа  иман  бар. 

Ай,  Уралым. 



 

Данлы  тарих-  шанлы  тарих.Ш.Бабич. Халҡым  өсөн.Б.Рафиҡов.  Һөйәнтүҙ  фажиғәһе.Һүҙ  
төркөмдәре. 

Рухи  тамырҙарыбыҙ”.Урал  батыр”  эпосынан  өҙөкҠол  Ғәли.Сәсәндәр  әйтеше.М.Аҡмулла  
ижады. Бер  составлы  һөйләмдәр. 

Ир-  егеткәй  менән  ат  башы.С.Ярмуллин.  Башҡорт  аты.Т.Ғиниәтуллин.Р.Өмөтбаев.  
ҒилмишәрифҒ.Вәлиуллин  ижады.Теркәүесле,  һәм  теркәүесһеҙ    теҙмә  ҡушма  һ Байрам.  
Байрам..ҺөйләмдәрНауруз  байрамы.  Эйәртеүле  ҡушма  һөйләмдәр. 

Уралып  үҫкән,  ай  ҡурайым..М.Ямалетдинов.  Мираҫ.  Ш.Бабич.Ҡурайҡайға.Р.Назаров.Һалдат. 
Эйәртеүле  ҡушма  һөйләмдәр 

Ватанға  хеҙмәт-  изге  бурыс.Р.Мифтахов.Ҡалҡан.Ә.Үтәбай.Һаҡмар  аға  бит.Ҡатмарлы  
синтаксик  конструкциялар. 

Айға  ла  көнгә  лә  тиңләмәйем.И.Кинйәбулатов.Р.Мифтахов.  Әсә.Р.Кинйәбаев.  Мин  
ҡайтырмын  ,  әсәй.Умырзая,(риүәйәт) 

Мәңгелек  ут.Ә.Моратов.Тере  хәтер. Н.Нәжми. М.Йәлил.Ышанма.  

Берҙәмлек  мәңге  һаҡлар  хазина.Н.Нәжми. Х.Ғиләжев.Н.Сәлимов. Аҡ  юл  һиңә! 

9-  сы  класта  үтелгәнде  ҡабатлау.  Контроль  эштәр. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования (далее - Программа) построена на 
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры. 
Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий,культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно- нравственному развитию; 



 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 
акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, сотрудничество с  учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 



 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
образовательной организации, запросы участников образовательных отношений; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ( дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 
просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений; 

8) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся ; 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

Раздел 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие человека» используются в контексте образования: 
• воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 
развития находятся духовно-нравственные ценности; 



 

• духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• воспитание создает условия для социализации (в широком смысле) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком смысле социализация характеризует процессы 
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 
числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 
образовательных организаций и в семье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов - 

подростковый возраст, в период которого: 
• формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 
• возникает личностная нестабильность - противоположные черты, стремления, 

тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и 
поведения взрослеющего ребенка; 

• происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым 
занятиям; 

• возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 

• происходит снижение мотивации к обучению; 
• возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; 
• проявляется склонность к фантазированию; 
• возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы; 
• происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность 

статуса в группе сверстников. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования; 

• формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 
личности школьников. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся при 
получении основного общего образования - базовые национальные ценности российского 
общества: 

• Родина как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 
обучающихся представляет собой отождествление себя с Россией как собственной Родиной и 
своим Отечеством (страной, многонациональным культурным наследием, историей, природой, 
российским государством), интериоризацию идеи общей исторической судьбы народов России, 



 

идентификацию себя с русским языком и языками народов России, предусматривает 
субъективную значимость благополучия страны, служения, защиты и преобразования 
(улучшения) Российского государства; 

• гражданское общество и правовое государство как ценностный ориентир программы 
воспитания и социализации обучающихся предполагает субъективную значимость принципов 
правового государства и гражданского общества (демократия, верховенство закона, правовой 
культуры, приоритеты поликультурного мира, гарантий свободы совести и вероисповедания, 
защиту); 
• человек и человечество как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся предусматривают приоритеты поиска человеком смысла 
собственной жизни, значения нравственного выбора, главенство прав человека, суверенитета 
личности над государственным суверенитетом; 

• социальная солидарность как ценностный ориентир программы воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает приоритет личной свободы, чести, 
индивидуального достоинства в сочетании с доверием к людям, институтам государства и 
гражданского общества, ценность социальной справедливости и милосердия, обеспечения 
многообразия культур и народов, прогресса человечества; 

• семья как ценностный ориентир программы воспитания и социализации обучающихся 
представляет собой субъективную значимость любви и верности, уважения к родителям, заботы 
о старших и младших, заботы о продолжении рода; 

• труд и творчество как ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 
обучающихся включают уважение к труду, субъективную значимость творчества и созидания, 
целеустремленности и настойчивости; 

• рыночная экономика и частная собственность как ценностные ориентиры программы 
воспитания и социализации обучающихся предусматривают субъективное значение свободной 
предпринимательской инициативы, приоритет рыночного механизма координации действий 
участников экономических отношений, признание важности человеческого стремления 
обеспечить экономическое благополучие и достаток семьи; 

• здоровье и природа как ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 
обучающихся предполагают первостепенное значение в человеческой жизни здоровья, личную 
ответственность за сохранение планеты Земля и родной земли, способность к самоограничению 
в вопросах природопользования; 

• наука как ценностный ориентир программы воспитания и социализации обучающихся 
предполагает непреходящее знание познания, стремления к истине, приоритет научной картины 
мира; 

• традиционные религии России как ценностный ориентир программы воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает значение представлений о вере и духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 
обучающихся означает субъективную значимость красоты и гармонии, приоритет духовного 
мира человека. 

Раздел 2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье сберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательных отношений 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
• включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; 
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана сыграть 



 

общность участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 
родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 
жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 
определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности общеобразовательной организации по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся являются: 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности); 
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

социального взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимой 
деятельности, конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация 
обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие в  школьных и внешкольных организациях, в ученическом 
самоуправлении; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 
людьми (усвоение обучающимися нравственных ценностей, формирование способности 
противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 
для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 
и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 



 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 
на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровье сберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 
общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой 
ценности). 

Раздел 3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагается осуществлять преимущественно в условиях общеобразовательной 
школы в ходе внеурочной деятельности, в составе коллектива ученического класса, 
организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы, представляется 
целесообразным использовать возможности участия в военно-патриотических объединениях. 

Деятельность по формированию у школьников компетенций в сфере общественной 
самоорганизации организована в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 
общешкольной внеурочной деятельности, в  школьных и внешкольных организациях; через 
приобщение обучающихся в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными 
организациями и объединениями. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 
людьми предусматривает использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 
«Общественно-научные предметы», «Основы духовно- нравственной культуры народов 
России», внеурочной деятельности в ученическом классе, развитие педагогической 
компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через систему работы педагогов, 
психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 



 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 
и тренинга в специализированных центрах). 

В формировании создании условий для самопознания, самоопределения, 
самореализации, самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, 
в решении данной задачи могут быть задействованы возможности программ дополнительного 
образования (как школьные, так и реализуемые учреждениями дополнительного образования 
детей). 

Формирование у школьников здорового образа жизни (формирование знаний о 
современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 
готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 
технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний), 
происходит через изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», а также программы дополнительного образования (как школьные, так и 
реализуемые учреждениями дополнительного образования детей) с условием фиксации 
партнерских отношений и наличия названных элементов содержания в текстах программ 
дополнительного образования. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности», а также программы дополнительного образования 
(как школьные, так и реализуемые учреждениями дополнительного образования детей) с 
условием фиксации партнерских отношений и наличия названных элементов содержания в 
текстах программ дополнительного образования. 

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся может быть возложена на 
уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на программы дополнительного 
образования (как школьные, так и реализуемые учреждениями дополнительного образования 
детей) с условием фиксации партнерских отношений и наличия названных элементов 
содержания в текстах программ дополнительного образования. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», воспитательную 
деятельность классного руководителя. 

Раздел 4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ,(дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе учреждений профессионального образования 
(ССУЗов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 
отдельном ССУЗе, а также различные варианты профессионального образования, которые 
осуществляются в этом образовательном учреждении. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в учреждения профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 



 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
Раздел 5. Этапы организации социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, а с 
другой - включением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 
субъектами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 
(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

- обеспечение социальной деятельности учащихся укладом школьной жизни, 
стимулирование общественной самоорганизации учащихся общеобразовательной школы, 
поддержка общественных инициатив школьников. 

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников при 
получении основного общего образования - сформировать у обучающихся представления об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с различными социальными группами и лицами с разными 
социальными статусами. 

Педагогическое обеспечение включения школьников в социальную деятельность 
предусматривает следующие этапы: 

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности - обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов; 

- информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование учащихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 
социальных проектов; 

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 
собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

- организация планирования учащимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 
участия в социальной деятельности; 

- содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 
деятельности; 

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в 



 

социальной деятельности; 
- содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности. 
Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 
целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 
коллективное проведение, коллективный анализ. 
Раздел 6. Основные формы организации педагогической поддержки обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Психолого-педагогическое консультирование - идентификация проблемной ситуации 
ребенка, а также определение, какие ресурсы и каким способом может задействовать ребенок для 
самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у ребенка 
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 
1. Эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности). 
2. Информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации). 
3. Интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования). 

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 
возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 
самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 
деятельности. 

Эффективными педагогическими средствами являются ситуационно-ролевые игры, 
позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 
способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 
средство развития способов мысленного решения ребенком задач своей жизнедеятельности. 

В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 
проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 
деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 
участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 
становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Раздел 7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе, рациональную организацию 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 
просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений. 

Модель обеспечения рациональной организации учебной деятельности и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации учебной деятельности и образовательной среды, освоение 
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 



 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. Сферами рационализации учебной 
деятельности являются: 

- организация занятий (уроков); 
- использование каналов восприятия; 
- учет зоны работоспособности учащихся; 
- распределение интенсивности умственной деятельности; 
- использование здоровьесберегающих технологий. 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 
(спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение регулярных 
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 
соревнований. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 
на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, туристический слет. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 
возможности профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и т. 
д.). Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, 
а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций  
лечебные учреждения, библиотеки и т. д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 
других групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 
т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы экскурсии, библиотечные уроки. 
Раздел 8. Описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 
учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

• индивидуальные особенности работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 



 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
Раздел 9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п.) 



 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие 
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 
ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 
групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 
Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 
коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, 
доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 
характер. 

Раздел 10. Критерии, показатели эффективности деятельности общеобразовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 
Первый критерий - степень обеспечения в общеобразовательной организации жизни и 

здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, 
в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни 
и здоровья учащихся, 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и 
безопасного образа жизни); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 



 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 
и 
др. 

Второй критерий - степень обеспечения в общеобразовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом учащихся и т. д.); 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 
категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 
позитивных межличностных отношений обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 
обучающихся; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 
учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания учащихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 



 

Раздел 11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 
обучающихся представляет собой совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, в первую очередь, на 
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 
общение, деятельности); 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 
цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, формализованные процедуры 
диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и серьезные 
упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, учащийся могут 
сравниваться только сами с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации, обучающихся может включать следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 
программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 
жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 
Раздел 12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 
судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 



 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интернационализация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 

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

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

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 

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



 

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

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

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 



 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 
и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 
исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 
образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационных и контрольных 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной 
работы 2.4.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы предусматривает специальное сопровождение обучающегося 
с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 
освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. Программа коррекционной работы 
обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных 



 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-ориентированного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 
целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. 
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты. 
При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 
работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, ПМПК и других). 
Программа коррекционной работы МОБУ СОШ с.Янгискаин  разработана в соответствии с 
ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учётом АООП ООО обучающихся с ЗПР' 

Программа коррекционной работы МОБУ СОШ с.Янгискаин предусматривает создание в 
системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее-ОВЗ), посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 
Программа коррекционной работы в МОБУ СОШс.Янгискаин направлена на разрешение 
ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании школьников. В числе этих проблем: 
несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
низкая познавательная и учебная мотивации; 
негативные тенденции личностного развития; 
коммуникативные проблемы; 
эмоциональные нарушения поведения; 
дезадаптация в школе; 
неуспеваемость и другие. 

Цель данной программы - создание в МОБУ СОШ с.Янгискаин благоприятных условий для 
развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 
образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Основные задачи программы коррекционной работы: 
Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 



 

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Осуществление индивидуально ориентированной психолог-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей психофизиологического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). Содействие в освоении детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования 
и их интеграции в образовательном учреждении. 
Разработка и организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) 
поддержкой тьютора образовательной организации. 
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 
Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Участники реализации коррекционной программы 
1. Дети с ОВЗ. 
2. Учителя школы 
3. Родители (законные представители) учащихся. 
2.4.2. Принципы формирования программы 
Программа коррекционной работы в МОБУ СОШ с.Янгискаин  основывается на следующих 
принципах: 
Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка характеризуется 
совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 
заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным 
особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 
склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 
развитие личности. 
Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений. 
Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 
Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 

2.4.3. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования в МОБУ СОШ 
с.Янгискаин включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 
содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях МОБУ СОШ 
с.Янгискаин . 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную, системную, непрерывную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 
организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с ОВЗ, 
педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 



 

- информационно-просветительская работа направлена на просвещение всех участников 
образовательных отношений — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в 
развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ. 
Содержание направлений работы Диагностическая работа включает: 
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 
его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ОВЗ; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционно-развивающей 
работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
- разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.4. Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МОБУ СОШ с.Янгискаин  реализуется поэтапно. Последовательность 
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 



 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.  
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 
2.4.5. Механизмы реализации программы 
Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 
сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках ПМПК, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе МОБУ СОШ с.Янгискаин , и 
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами. 

Сетевое взаимодействие специалистов организуется Психолого-медикико -педагогическим 
консилиумом (ПМПк) г.Салават , деятельность которого регламентируется разработанным и 
утвержденным положением о ППк. В рамках ППк предусматривается создание общих 
организационных, кадровых, информационных, научно-методических ресурсов. Это 
обеспечивает качественную реализацию задач программы коррекционной работы, а именно: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом на комплексное, 
всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации; плановые ППк проводятся не реже одного раза в четверть. 
Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и 
специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 
подготовку и проведение заседания ППк. 
На заседании ППК ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка 
и рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 
специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 
подписывается председателем и всеми членами ППк. 
Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения родителей 
(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 
реализуются только с их согласия 
При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) копии 
коллегиального заключения школьного ППк, заключения специалистов прилагаются. В 
другие учреждения и организации заключения специалистов, коллегиальное заключение 
школьного ППк могут направляться только по официальному запросу. 
Комплексная психолого-медикико-педагогическая коррекция обучающихся с 
ОВЗпредполагает работу в следующих направлениях: 
1. Педагогическая коррекция 
Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 
трудностей обучения Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия Осуществление 
индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ. 
Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП. 
2. Психологическая коррекция 
Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 
Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 
Содержание: реализация коррекционно - развивающих программ и методических разработок 
с обучающимися с ОВЗ. 
Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых для 
освоения ООП. Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с 
ОВЗ 



 

  

№ 
Особенность 
ребёнка 
(диагноз) 

Характерные особенности р 
азвития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 

1 Дети с 
задержкой 
психического 
развития 

1) снижение 
работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная 
продуктивность произвольной 
памяти; 
6) отставание в развитии всех 
форм мышления; 
7) дефекты 
звукопроизношения; 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 
учебной программы реальным 
познавательным возможностям ребёнка, 
уровню развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 
педагогом необходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная помощь  



 

8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык 
самоконтроля 
11) незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы; 
12) ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 
15) трудности в решении 
задач 

ученику. 
5. Развитие у ребёнка чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь. 
6. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и валеологических 
требований. 8. Специально подготовленные 
в области коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и коррекционной 
психологии) специалист - учитель, 
способный создать в классе 
доброжелательную, особую доверительную 
атмосферу. 
10. Создание у неуспевающего ученика 
чувства защищённости и эмоционального 
комфорта. 
11. Безусловная личная поддержка ученика 
учителями школы. 
12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 
процессе учебной деятельности 

Формы обучения детей с ОВЗ: 
- в общеобразовательном классе; 
- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся В результате реализации программы должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 
- эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата. При этом 
учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его 
социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 
Первый уровень результатов- приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов- получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов- получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

2.4.6.Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

.  

Уровень квалификации учителей МОБУ СОШ с.Янгискаин соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности «учитель». 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным нормам. Служит 
для организации учебных занятий, спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания. Для проведения спортивных мероприятий оборудован спортивный зал; питание 



 

детей осуществляется в школьной столовой. 
В МОБУ СОШ создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации: Электронный журнал Elschool, 

сайту МОБУ СОШ с.Янгискаин  и др., предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.7. План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми детьми с 
ограниченными возможностями здоровья МОБУ СОШ с.Янгискаин 



 

Таблица 1 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 
 

Создание необходимых условий для работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями, учет детей с ОВЗ 

Директор, учителя август 

сентябрь 

 Составление паспорта класса, школы. Учет детей с особыми 
образовательными потребностями Классные 

руководители 

сентябрь 

 Консультационно-методическая работа в рамках ППк по 
сопровождению детей с особыми образовательными 
потребностями 

Классные 
руководители 

В 

течение 

года 

 Индивидуальные консультации для родителей учащихся 
классов, испытывающих трудности адаптации 

Классные 
руководители 

В 

течение 

года 

 

Заседание ППк. Определение готовности к школьному 
обучению, выявление детей «группы риска».  

Классные 
руководители 

Август 

 

Заседание ППк Определение путей 
психолого-педагогического сопровождения учащихся с 
трудностями. Разработка рекомендаций учителям для 
обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения. 

Классные 
руководители 

Октябрь 

 Заседание ППк Отслеживание динамики развития ребенка и 
эффективности индивидуализированных 
коррекционно-развивающих программ. 

Классные 
руководители 

Декабрь 

 Заседание ППК Отслеживание динамики развития детей с 
ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах. 
Профилактика физических, психических и интеллектуальных 
перегрузок, организация психологически адекватной 
образовательной среды. 

Классные 
руководители 

Апрель 

 Оказание психологической помощи и поддержки, 
разрешение личностных конфликтов 

Классные 
руководители 

В 

течение 

года 

 Коррекционно-развивающие занятия. Коррекция 
интеллектуальной сферы. 

Классные 
руководители 

В 

течение 

года 

 Индивидуальные консультации для родителей. Классные 
руководители 

В 

течение 

года 

 Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, 
находящимся в ТЖС. 

Заместитель директора 
по ВР 

В 

течение 

года 

 Организация бесплатного питания для  детей с ОВЗ в 
школьной столовой 

Заместитель директора 
по ВР 

В 

течение 

года 

 Посещение детей ОВЗ по месту их жительства с целью 
обследования материально-бытовых условий 

 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

 Методическая работа по просвещению педагогов и 
родителей: индивидуальные особенности детей с особыми 
образовательными потребностями, принципы специальной 
(коррекционной) помощи детям и семье, необходимость 
индивидуального подхода, пути и возможность его 
осуществления для каждого ребенка. 

Классные 
руководители 

В 

течение 

года 

 



 

Задачи, содержание и пути реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий в МОБУ СОШ  СОШ Янгискаин представлены в 
таблице 3. 

Таблица 2 

Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий в МОБУ СОШ 
с.Янгискаин  _____________________________________________  ____________  

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 
Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повышение 
уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 
мелкой моторики. 
Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 
Совершенствован 

ие движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

- Развитие 
различных видов 
мышления 

- Развитие 
основных 
мыслительных 
операций 

- Совершенствование 
движений и 

сенсомоторного развития 

- Расширение 
представлений об 
окружающем мире, 
обогащение словаря 

- Развитие различных видов 
мышления 

- - Коррекция отдельных 
сторон психической 
деятельности 

- Коррекция нарушений в 
развитии 

эмоционально-личностно й 
сферы 

- Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 
словаря 

- Развитие различных видов 
мышления 

- Игровые 
ситуации, 
упражнения, 
задачи, 
коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

-Элементы 

арттерапии, 
сказкотерапии 

Психогимнастика 
-Театрализация, 
драматизация 
-Минуты отдыха 

- Индивидуальная 
работа 

-Использование 
специальных 
программ и 
учебников 

- Внеклассные занятия 

- Индивидуально 
ориентированные занятия 

- Часы общения 

- Культурно-массовые 
мероприятия 

- Родительские гостиные 

- Творческие лаборатории 

- Индивидуальная работа 

- Школьные праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые игры 

- Литературные вечера 

- Консультации специалистов 

- Посещение учреждений 
дополнительного образования 
(творческие кружки, спортивные 
секции) 
- Семейные праздники, тр 
адиции 

- Поездки, путешествия, походы, 
экскурсии 

- Общение с родственниками 

 



 

 



 

 - Контроль 
межличностных 
взаимоотношений 

Дополнительные 
задания и помощь 
учителя 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные занятия по 
формированию навыков 
игровой и коммуникативной 
деятельности, по 
формированию 
социально-коммуникатив 
ных навыков общения, по 
физическому развитию и 
укреплению здоровья 

- Общение с друзьями 

- Прогулки 

Диагностическая 

направленность 
Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика 
классного 
руководителя, 
оценка зоны 
ближайшего 
развития ребёнка 

Обследования  педагогами 
школы  

Медицинское обследование, 
заключение 

Психолого-педагогичес кой 
комиссии (ППк) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

адаптированных 

индивидуальных 

программ, 
помощь на уроке. 
Мотивация 

активной 

деятельности 

учащегося 

Организация часов 
общения, коррекционных 
занятий, индивидуально 
ориентированных занятий, 

соблюдение режима дня, 
смены труда и отдыха, 
полноценное питание, 
прогулки. 

Соблюдение режима дня, 
сказкотерапия, изотворчество, 
общее развитие ребёнка, его 
кругозора, речи, эмоций и т.д. 

Профилактическ 

ая 

направленность 

Систематические 
минуты отдыха, 
смена режима труда 
и отдыха. 
Сообщение 
учащемуся важных 
объективных 
сведений об 
окружающем мире, 
предупреждение 

негативных 

тенденций 

развития 

личности 

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со сверстниками, 
педагогами, специалистами 
школы. 

Социализация и интеграция в 
общество ребёнка  

  Обучение родителей 
умению принятия своего 
ребенка таким, каков он 
есть, необходимости 
проявления родительской 
любви и заботы, 
родительских чувств. 
Демонстрации своей 
заинтересованности в делах 
и вниманию к 

 

 



 

 

 

 

Важным направлением программы является работа с родителями (законными представителями). 
Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания 
и обучения детей с ОВЗ (таблица 5). 

 

2.4.8. Стратегия и тактика проведения диагностико-коррекционной 
работы в МОБУ СОШ с.Янгискаин  

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок должен 
пройти констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в момент 
поступления учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты коррекционной 

  малейшим успехам ребенка, 
использованию методов 
поощрения (похвала, 
поощрение) 

 

Программа предусматривает систему мероприятию по повышению качества кадрового ресурса 
(таблица 4). 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с 
 

ОВЗ. 
Таблица 3 

Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов 

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоровья и 
развития, по проблемам воспитания и обучения, 
обучающихся с ОВЗ 

 врач 

Семинары, 
тренинги, 
консилиумы, 
Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 
взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 
консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 
лектории по образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 
обучение приёмам и методам коррекционной и 
диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации 

 

Таблица 4 

Мероприятия по повышению психолого- педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) ______________________________________________________  _______  

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая помощь в 
решении трудностей в обучении и воспитании 

 

педагог, 
врач 

Родительские 

собрания 
Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 
возрастного развития, по формированию детского 
коллектива, по возрастным особенностям детей, 
профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического развития. 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания 
Администрация  

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с 
ОВЗ и открытых занятий и уроков 

 

педагог 
 



 

работы показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце учебного года. Так же 
динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, осуществляющих реализацию 
коррекционной программы, а также родителей (законных представителей) на любом этапе 
коррекционной работы. 
Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности ребенка, уровень 
интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, состояние здоровья, 
компенсаторные возможности дошкольника, определить маршрут индивидуального развития и 
обучения ребенка в системе начального общего образования. 
Структура динамического мониторинга в МОБУ СОШ с.Янгискаин включает комплексную 
деятельность медицинских работников, психолога, учителей. 
Динамический мониторинг - непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров 
объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько направлений. 
Педагогический мониторинг - это процесс непрерывного научно обоснованного контроля 
качества начального общего образования в МОБУ СОШ с.Янгискаин  с целью повышения его 
результативности. Главное назначение педагогического мониторинга - обеспечить всех 
участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить 
последовательные изменения в ходе реализации ООП ООО для повышения качества ее 
результатов. 
Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза состояния здоровья 
учащихся МОБУ СОШ с.Янгискаин в условиях многофакторного воздействия окружающей 
среды. Главными его задачами являются оценка и учет показателей здоровья учащихся, 
определение соматического и неврологического статусов. 
Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 
посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, создания 
банка психологических данных на каждого учащегося, проектирование индивидуальной 
психологической и педагогической траектории учащегося. Психологический мониторинг 
реализует следующие задачи: 
получение максимально полной психологической информации, характеризующей 
образовательный процесс в школе; 
предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного уровня 
(родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); структурирование системы 
психолого-педагогических коррекционных мероприятий. Отслеживаемые психологические 
критерии: 
познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее 
развития, сформированность учебной деятельности; мотивационная сфера и динамика ее 
развития; 
эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее развития, 
влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность различными 
сторонами образовательного процесса; 
личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, ценностные 
ориентации) и динамика ее развития. 

2.4.9. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы в МОБУ 
СОШ с.Янгискаин  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений, обучающихся с ОВЗ в различных 
средах. Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 
сформированность психических процессов, необходимых для освоения АООП ООО (по 
результатам психологического мониторинга); 
улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского мониторинга); 
успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО (по результатам педагогического 
мониторинга); 
а также освоение детьми жизненно значимых компетенций: 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 



 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; овладение 
навыками коммуникации; 
дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной организации; 
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием АООП 
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 
умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 
решения проблем и др.). 

Оценка результатов коррекционной работы в МОБУ СОШ с.Янгискаин  
Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 
диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогического). 
В соответствии с требованием ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 
метапредметные и предметные результаты 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям работы 
включает: 
- разработанные контрольно-измерительные материалы, 
- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 
применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (ППк). Данная группа объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
ребёнком. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 
следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной и семейной). 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 
своей познавательной деятельностью. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и др.). 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 



 

З.Организационный раздел 

3.1.  Примерный учебный план 

для 5 - 9 классов, реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

 

1-час, отведенный образовательной организацией на преподавание третьего часа 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4 4 3 2 2 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 2 2 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 

Второй иностранный язык(немецкий)    1 1 

Математика и информатика Математика 
4 4    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

 

1 

 

   1 

 

 1 

 

 

 

 

Естественно- научные 
предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5   

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0.5  

Технология Технология 1 1 2 0,5  

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 

Итого 24 25 27 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

     Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 

1 1 1 1 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

 

1 

 

1 

 

    1 

 

1 

 

1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузкапри5-дневной учебной недел 29 30 32 33 33 



 

предмета  
«Физическая культура» засчитывается за счет внеурочной деятельности 

 

Учебный план основного общего образования сформирован в соответствии с требованиями 
следующих законодательных нормативно - правовых актов в сфере образования и труда: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ (далее — ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями); 

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

— Федеральный закон «Об образовании в РФ»): 
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 
Федеральный закон от 25.10.1991г№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» ( с 

изменениями и дополнениями); 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с 
изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ООО) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее — Приказ 
Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601); 

Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее — Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 
№ 536); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее 

— СанПиН 2.4.2.2821-10) ( с изменениями и дополнениями); 
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №№ 03296, 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций». Методические рекомендации по организации содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 5.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 «Об участии 
учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15 
февраля 1999 №216-з (с изменениями и дополнениями). 

Устав МОБУ СОШ с.Янгискаин МР Гафурийский район Республики Башкортостан. 
Организация учебного процесса и планирование максимальной учебной нагрузки 

осуществляется по пятидневной учебной неделе. Предусмотрен 5-летний срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность 
учебного года для 5-8 классов-35 учебных недель, для 9-х классов - 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в 5-9 классах в МОБУ СОШ с.Янгискаин  составляет 35 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная 
часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений,-30% от 



 

общего объема основной образовательной программы. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Учебный предмет «Математика» в 7,8,9 классах изучается как модуль 
«Алгебра» - 3 часа в неделю, и модуль «Г еометрия» - 2 часа в неделю 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5-9 класс в объеме 3-х часов в неделю. 
Изучение второго иностранного языка организуется с учетом возможностей школы и на 
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся. В 6-8 классах введен 
второй иностранный язык на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся. Могут быть сформированы следующие учебные группы: 

- группы для изучения немецкого языка; 
 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) изучается на ступени основного 
общего образования в VIII, IX классах. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах проводится за счет 
часов внеурочной деятельности для увеличения двигательной активности и развития физических 
качеств обучающихся. 

В учебный план 5-9 классов включена предметная область «Родной язык и литература», 
которая изучается через предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации, и включает внеурочную 
деятельность. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных учебных 
предметов обязательной части и учебных курсов, которые обеспечивают интересы и 
потребности образовательных отношений, в т.ч. этнокультурные. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 
направлениям развития личности с учетом интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и возможностей школы. Внеурочная деятельность организуется через модель 
дополнительного образования по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как 
экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, секции, проектная 
деятельность и др. 
Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются 
с участием самих обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов) 
индивидуальные учебные планы. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (инвариантной) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются в общеобразовательных классах, 
реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. В инвариантной части полностью реализуются государственные 
общеобразовательные программы, что обеспечивает единство образовательного пространства 
Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность 
продолжения образования в любом регионе страны. 

Вариативная часть учебного плана отражает особенности детей с особыми 
образовательными потребностями (задержкой психического развития). 

Школьный компонент реализуется через коррекционно-развивающую область, где 
особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности 
в современных жизненных условиях. В нее включена система коррекционных занятий с 
учащимися. Содержание этих занятий и количество часов определено с учётом особенностей 
учащихся, запроса родителей и возможностей школы. 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной 
области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 



 

коррекционно-развивающую область 

 

 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа (макет) 
(для конкретного ребенка с ОВЗ) 
Титульный лист наименование ОО 
 наименование программы 

 срок реализации 
 адресность программы (Ф.И.О., год обучения) 
 гриф утверждения руководителем ОО 

 гриф согласования с родителями и председателем ППк ОО 
 

 Ф.И.О специалиста, который является ответственным за реализацию 
АОП 

Пояснительная записка краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка 

структура АОП 

цель 

задачи 

Индивидуальный учебный план объем и формы организации обучения, в том числе занятия 
коррекционно-педагогической и психологической направленности 
(индивидуальные, подгрупповые и групповые) 

Содержание программы (3 направления) 
1. Образовательный компонент Адаптированные программы предметов 

Программы дополнительного образования детей (с элементами 
программ специфических 

учебных предметов (СБО) 
2. Коррекционный компонент 

Программы коррекционно-педагогической и психологической 
направленности (рекомендации специалистов педагогам, родителям) 

3. Воспитательный компонент рекомендации классного руководителя для родителей обучающегося 

Мониторинг достижений 
обучающегося 

конкретные результаты реализации программы на уровне динамики 
показателей психического и психологического развития, 
обучающегося и уровне сформированности ключевых компетенций 

Заключение и рекомендации обоснование внесения корректив по результатам промежуточной 
диагностики и заключение о реализации АОП в целом при 
обсуждении данного вопроса в рамках итогового 
психолого-педагогического консилиума в конце учебного года и 
динамического обследования ребенка на ППк 

 



 

3.2  План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

 

Классы Количество учебных Количество Количество 

 недель академических часов академических часов 

  за неделю  за год 

5 35 4  140 

6 35 4  140 

7 35 4  140 

8 35 4  140 

9 34 4  136 

Общий объем внеурочной деятельности  696 ч. 
 

Соотношение обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками  

 
образовательных отношений 

   

Классы Учебная деятельность  Внеурочная 
 (по учебному плану)  деятельность 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

  образовательного процесса 

5 840 175  140 

6 875 175  140 

7 945 175  140 

8 980 175  140 

9 952 170  136 
     

Итого на реализацию 4592 870  696 

ООП ООО 4592 часа учебных занятий за 5 лет   

 4 592 ч.-70%  1 566 ч.- 30% 

  6158 ч.   

 

 

 

 ________________  



 

З.З.Календарный график 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года-1 сентября2020года 

Окончание учебного года - для 5-9классов 31.05.2021г. 
 для 9 классов-25.05.2021г. 
Продолжительность периода учебных занятий: 
 

          - с 5-го по 8-ой класс -35недели; 
            - в 9-ых классах-34 недели; 
 
Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021учебный год 

Учебные занятия начинаются 1 сентября 2020года 
1 четверть для 5-9классов с 1 сентября по25 октября 2020г. 
2 четверть для 5-9классовс 5ноября по 30 декабря2020г. 
3 четверть для 5-9классовс 14января по 28 марта 2021г. 
4 четверть для 5-8классовс 5 апреля по 31 мая  2021г 
4 четверть для 9 класса с 5 апреля по 25 мая  2021г 
 
Устанавливаются следующие сроки каникул: 
 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

  

  

   в днях   

      

Осенние 26.10.2020 г. 04.11.2020 г. 10 дней   

      

Зимние 31.12.2020 г. 13. 01 2021 г. 14 дней   

      

Весенние 29.03.2021 г. 04.04.2021г. 7 дней   

      

 
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти. 
Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику ООП ООО 

 

График промежуточной аттестации по итогам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования содержится в приложении к учебному плану. 
 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 31 календарных дней.  
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требованиями 
СанПин2.4.2.2821-10 . утвержденного в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 29.12.2010г.№ 189, зарегистрировано Министерством 
юстиции РФ 03.03.11 регистрационный номер 19993:5-ти дневная учебная неделя. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день  



 

Учебные занятия организуются в 5 потока. Внеурочная деятельность, занятия дополнительного 
образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 
организуется не раннее чем через 45 минут после основных занятий. 

 

Начало занятий в 9.00  
Продолжительность урока:  

      5-9 классы – 35 минут 

 

Расписание звонков: 
 

 

Расписание звонков в 5-9-х классах МОБУ СОШ с.Янгискаин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий режим работы школы:  
Школа  открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными 
днями являются суббота, воскресенье.  

№ 
ур. 

5-е классы  6-е классы  7-е классы 

Время 
урока 

Перемена Длительнос
ть 

перемен 

Время 
урока 

Пере
мена 

Длитель
ность 
перемен 

Время 
урока 

Пере
мена 

Длитель
ность 
перемен 

1. 08.30-09.0

5 

09.05-09.15 10минут 08.40-09.15 09.15-

09.25 

10минут 08.50-0

9.25 

09.25-

09.35 

10минут 

2. 09.15-09.5

0 

09.50-10.00 10минут 09.25-10.00 10.00-

10.10 

10минут 09.35-1

0.10 

10.10-

10.20 

10минут 

3. 10.00-10.3

5 

10.35-10.55 20 минут 10.10-10.45 10.45-

11.05 

20минут 10.20-1

0.55 

10.55-

11.05 

10минут 

4. 10.55-11.3

0 

11.30.-11.4

0 

10минут 11.05-11.35 11.35-

11.55 

10минут 11.05-1

1.40 

11.40-

12.00 

20минут 

5. 11.40-12.1

55 

12.15-12.25 10минут 11.55-12.35 12.35-

12.55 

10минут 12.00-1

2.35 

12.35-

12.45 

10минут 

6. 12.25-13.0

0 

13.00-13.10 10минут 12.55.-13.3

0 

13.30-

13.40 

10минут 12.45-1

3.20 

13.20-

13.30 

10минут 

7.       13.30-1

4.05 

  

8-е классы  9-е классы  

Время урока Перемена Длительность 
перемен 

Время урока Перемена Длительно
сть 
перемен 

09.00-09.35 09.35-9.45 10минут 09.10-09.45 09.45-09.55 10минут 

09.45-10.20 10.20-10.30 10минут 09.55-10.30 10.30-10.40 10минут 

10.30-11.05 11.05-11.15 10минут 10.40-11.15 11.15-11.25 20минут 

11.15-11.50 11.50-12.10 20минут 11.25-12.00 12.00-12.20 10минут 

12.10-12.45 12.45-12.55 10минут 12.20-12.55 12.55-13.05 10минут 

12.55-13.30 13.30-13.40 10минут 13.05-13.40 13.40-13.50 10минут 

13.40-14.15 14.15-14.25 10минут 13.50-14.25 14.25-14.35 10минут 



 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ и РБ, образовательное учреждение не 
работает.  
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в 
котором устанавливается особый график работы. 
 

2.Организация аттестации обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 
проводится по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного года в 
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация 
проводится без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация (виды, предметы , классы): Сроки проведения с 15 мая по 31 мая текущего 
года. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

 

Предмет параллель  периодичность Форма контроля  

     промежуточной    

     аттестации    

Русский язык 5 – 6 классы 1 раз в четверть, год контрольный диктант  

 7 - 9 классы 1 раз в четверть, год 1 ч., 2 ч.,3 ч.- контрольный 
      диктант   

      год – контрольный тест 

Литература 5 – 9 классы 1 раз в год год – контрольный тест 

Английский язык 5 – 9 классы 1 раз в четверть, год тест   

Немецкий язык. 5 – 9 классы 1 раз в четверть, год тест   

Второй         

иностранный         

язык         

Родной  язык 5 - 9 классы 1 раз в четверть итоговая контрольная работа 

Родная 5 - 9 классы 1 раз в четверть итоговый контрольный тест 
литература         

Математика 5 – 6 классы 1 раз в четверть, год итоговая контрольная работа 

Алгебра 7 – 9 классы 1 раз в четверть, год контрольная работа  

Геометрия 7 – 9 классы 1 раз в четверть контрольная работа  

Информатика  7 – 9 классы 1 раз в четверть итоговый контрольный тест 
         

История 5 – 9 классы 1 раз в четверть тест   

Обществознание 6 – 9 классы 1 раз в четверть тест   

География 5 – 9 классы 1 раз в четверть тест   

Физика 7 – 9 классы 1 раз в четверть тест   

Химия 8 - 9 классы 1 раз в четверть тест   

Биология 5 - 9 классы 1 раз в четверть тест   

Музыка 5 – 8 классы 1 раз в год итоговый контрольный тест 

Изобразительное 5 – 8 классы 1 раз в год итоговая  контрольная работа 



 

 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 
ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
обучающихся. 

3.4.1. Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 
В штат специалистов, реализующий вариант АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: 

учителя – предметники. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР 
имеют высшее профессиональное образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение курсов 
повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 
удостоверениемповышении квалификации установленного образца. 

искусство      по темам курса  

Технология 5 – 8 классы 1 раз в год итоговая контрольная работа 
      по темам курса  

Башкирский язык 5 -9 классы 1 раз в четверть Контрольная  работа  

как         

государственный         

язык Республики         

         

Башкортостан         

Физическая 5 – 9 классы 1 раз в год итоговый контрольный тест 
      

культура         

ОБЖ 8 - 9 классы 1 раз в год итоговый контрольный тест 

Основы духовно- 5 – 8 классы 1 раз в год итоговый контрольный тест 
нравственной         

культуры         

народов России         

 

Государственная итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы, выдаваемый 
документ об образовании): ______________________________________________________  

Виды Предметы Сроки Классы 
ОГЭ, ГВЭ обязательные, по 

выбору 

с 25 мая по июнь 
текущего года 

9 

ЕГЭ,ГВЭ Обязательные С 26 мая по июнь 
текущего года 

11 

 



 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта других 
образовательных организаций, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 
Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется 

через систему: 
- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические вопросы 
модернизации российского образования; 
- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических вопросов. 
- заседаний предметных методических объединений, где на заседаниях рассматриваются частные 
методические вопросы различных образовательных областей; 
- заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, обучение 
руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 
- на открытых уроках; 
- при индивидуальных и групповых занятиях; 
- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 
использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 
- открытых уроков в рамках предметно-методических недель; 
- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 
- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 
- мероприятий по обобщению опыта. 

Научно - методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной 
деятельностью коллектива. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно 
научно-методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 
методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, посредством 
проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам составляются: план работы 
научно - методической службы, уточняется перспективный план повышения квалификации 
учителей, перспективный план аттестации работников школы, а также подбор или коррекция тем 
по самообразованию, тем инновационной и исследовательской работы на новый учебный год. 

Научно-методическая деятельность реализуется через тематические и проблемные 
педсоветы, где всесторонне обсуждаются проблемы обучения и воспитания учащихся в школе. 

Одной из форм повышения квалификации является так же и курсовая переподготовка 
учителей. Целью повышения квалификации является: 

■ обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 
требований к уровню квалификации; 

■ удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 
профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных); 

■ в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 
тенденциями развития образования; 

■ помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала 

Обучение по повышению квалификации кадров осуществлялось по следующим направлениям: 
- внедрение ФГОС ООО; 
- подготовка учащихся к ГИА; 
- информатизация учебного процесса; 
- курсы для педагогов; 

- аттестационные курсы. 
Росту научно-методической компетентности учителей способствует система повышения 

квалификации, предусматривающая организацию курсов по различным направлениям на базе 
института повышения квалификации работников образования. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 



 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и 
потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Приоритетным направлением 
федерального образовательного стандарта является реализация развивающего потенциала 
основного общего образования. В связи с этим актуальной задачей становится обеспечение 
развития универсальных учебных действий как психологической составляющей 
фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 
содержания конкретных дисциплин. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МОБУ 
СОШ с.Янгискаин разработана с учетом современных требований и задач образования. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 
социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 
маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных 
явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, 
обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 
воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 
отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 
области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (ППк, Совет 
профилактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 
здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 
руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
администрации и др.; 
- принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей всех 
основных направлений деятельности психолога; 
- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 
заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение 



 

выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип 
предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с 
учетом индивидуальных возможностей и способностей; 
- принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необходимо 
работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 
эмоциональных и др. проявлений; 
- принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое психологическое воздействие 
должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, 
почему и для чего он это делает - причину и цель воздействия. Воздействие должно быть 
направлено на причину явления, а не на его следствие; 
- принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть проведено 
вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 
- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 
образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 
- принцип практической направленности - формирование универсальных учебных действий, 
способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 
способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 
большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 
самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 
- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 
сложной жизненной ситуации. 

Характеристика субъектов психологического сопровождения 

и их функций в области сопровождения 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе психологического 
сопровождения: 
• утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 
регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 
• контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное обеспечение; 
• обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 
результатам работы; 
• осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 
• распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 
Заместитель директора по УВР: 
• руководство школьным психолого-педагогическим консилиумом; 
• организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, 
организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 
• осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные консультации с 
учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 
• организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 
Педагог-психолог - деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 
должностными обязанностями и направлениями деятельности: 
• консультирование 

• просвещение; 
• профилактика; 
• коррекционно-развивающая деятельность; 
• диагностика; 
• экспертиза. 
Школьный психолого-педагогический консилиум (ППК) - действует в соответствии с 
утвержденным Положением. В соответствии с приказом директора по школе непосредственное 
руководство психолого-педагогическим консилиумом осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 
ПМПК г.Салават: 

■ Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в сложных случаях 



 

психологического сопровождения. 
■ Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам обучения и воспитания по 
просьбе других субъектов сопровождения. 
■ Проводит консультативную и коррекционную работу с учащимися школы на базе центра по 
заявке школы. 
■ Выдает заключения ППк об оптимальном образовательном маршруте школьников. 
Учителя-предметники: 
• участие в проведении родительских собраний; 
• проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в 
обучении; 
• проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении; 
• разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников; 
• реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий; 
• участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 
Классные руководители: 
• организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение 
тематических классных часов и воспитательных мероприятий...); 
• составление социального паспорта класса; 
• организация работы с родителями (планирование, проведение тематических родительских 
собраний.); 
• проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и 
воспитания учеников; 
• организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, 
администрация); 
• проведение педагогической диагностики; 
• проведение профилактических программ для учеников. 

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 

— Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных 
учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 
личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 
подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

— Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 
влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 
педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка 
в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», 
повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 
2. Работа с учащимися: 
• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 
• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной 
жизненной ситуации; 
• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 
• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной 
позиции; 
• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротических 
срывов; 
• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 
• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников, через 
привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, социальных 
проектах; 



 

• социально-педагогическая поддержка учащихся, неполучающих достаточного ухода и контроля 
со стороны родителей. 
3. Работа с родителями: 
• профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка; 
• система просветительской деятельности по повышению психологической культуры родителей в 
вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений; 
 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников 
учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 
проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение 
процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода обучения, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Главный смысл исследования - это разработка практических рекомендаций по преодолению 
трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 
коллективе. 

Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает 
возможность: 

• определить относительное место учащегося в классе и параллели; 
• провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 
• выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 
• отследить динамику изменений результатов от года к году; 
• провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 
• получить сравнительную оценку качества работы учителей. 
Критерии подбора психологического инструментария: 
• валидность по отношению к измеряемым показателям; психодиагностические методики 

должны быть направлены именно на измерения заданных параметров; 
• стандартизированность исследовательских процедур; подобранные психодиагностические 

методики должны предусматривать в своем содержании унифицированные процедуры 
проведения, обработки и интерпретации полученных данных, так как возникает необходимость 
сравнения результатов; 

• сопоставимость тестовых показателей методик, используемых на различных этапах 
возрастного становления учащегося; необходимо использовать психодиагностические методики, 
дающие сопоставимые показатели, но с учетом возрастного аспекта; 

• экономичность; в связи с загруженностью психологов необходим пакет методик, 
требующий минимальных временных, организационных и материальных затрат, но в то же время 
дающих возможно полную информацию о всех сторонах диагностируемых процессов. 

Уровни представления результата психологической диагностики: 
1 уровень - информация для ученика. Интерпретация выдержана в положительном ключе и 
сообщает учащимся об особенностях их мышления, внимания, памяти, мотивации и т.д. Эти 
результаты служат основой для формирования рефлексии учащихся (особенно в старших классах), 
и с их обсуждения может начинаться индивидуальная работа психолога или учителя с учеником. 
2 уровень - информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее развернутой 
форме. В зависимости от текущих целей образовательного процесса учитель может получить 
информацию об отдельном ученике, целом классе или параллели. Результат предоставляется в 
таблицах, в виде графиков, гистограмм. Эти комплексные сведения позволяют не только оценить 
возможности ученика на текущий момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения. 
3 уровень - информация для управленческого звена (администрации школы, районных и 
городских управлений образования). Информация представлена в наиболее обобщенных 
результатах, так, чтобы на их основе можно было составить целостное представление о качестве 
образовательного процесса. 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социально-психологических 
условий для развития личности каждого ученика Задачи: 
• оказание психологической поддержки; 



 

• формирование позитивной самооценки; 
• помощь в осознании своих возможностей; 
• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 
психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного 
социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий - психотехники, 
направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного 
внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия со школьниками. 
• Ритуалы приветствия - прощания сплочение детей, создание атмосферы группового доверия 
и принятия. 
• Разминка - средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. 
Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные 
разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, 
напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 
• Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и приемов, 
направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных 
процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). 
Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену 
психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 
релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с 
учетом фактора утомления детей). 
• Рефлексия занятия - оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось - не 
понравилось, было хорошо - было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы 
это делали). 

Форма организации занятий: развивающие адаптационные занятия с классом, групповые 
развивающие занятия с классом, подгрупповые занятия, индивидуально-ориентированные. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - помощь участникам образовательного 
процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 
проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие сознательному и 
активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 
принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных с 
трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 



 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и 
учителей; 
• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 
• по вопросам возрастных особенностей детей; 
• по проблемам адаптации; 
• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 
учащихся или групп учащихся; 
• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в 
состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 
• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

- Организационно - методическое направление 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по 
требованиям внедрения ФГОС. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 
3. Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД. 
4. Совместный анализ мониторинга УДД. 
5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 
6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 
7. Размещение информации на школьном сайте 

— Экспертиза - психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 
учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 
организации учебно-воспитательного процесса. 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетными 
видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика 
(мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 5 
класс 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 
условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается 
созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 
ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами 
работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды психологических условий 
успешной адаптации. 

1. Проведение диагностического минимума по изучению адаптации к новым условиям обучения 

2. Индивидуальные консультации для учителей и родителей с целью разработки программ помощи 
школьникам, испытывающим трудности в обучении, поведении и психическом самочувствии. 
3. Родительское собрание в 5-х классах. Знакомство родителей с возрастными особенностями 
пятиклассников, обсуждение обобщенных результатов психологического исследования, выбор 
соответствующих подходов к профилактике и коррекции дезадаптации. 
4. Заседание педагогического консилиума. «Адаптационная программа как средство 
самореализации младшего школьника». 

5. Проведение промежуточной диагностики сформированности УУД, отслеживание динамики 
развития. 
6. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими временные 
трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся 
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и 
сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. 
7. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

8. Психологическое сопровождение одаренных детей. 
9. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 



 

6- 9 классы 
Целью психологического сопровождения обучающихся 6- 8 классов являетсяформирование 

и развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, в частности, развитие 
эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, распознавать 
чувства других людей. 

Задачи: 
1. Способствовать укреплению идентичности, определению границ своего «Я»; 

2. Способствовать развитию внутренних критериев самооценки; 
3. Создать условия для формирования интереса к себе и к другим; 
4. Поддерживать и способствовать развитию творческого самовыражения; 
5. Содействовать освоению участниками приёмов ауторелаксации; 
6. Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов; 
7. Способствовать развитию умения распознавать эмоции по внешним сигналам; 
8. Создать условия для формирования адекватных форм поведения; 
9. Способствовать осознанию своего поведения и регуляции его в коллективе. 

1. Диагностика познавательной сферы учащихся, (выявление познавательной активности и 
уровня умственного развития и сформированности навыков учебной деятельности). 
2. Диагностика мотивационной сферы учащихся 

3. Диагностика эмоциональной и личностной сферы (уровень общей и школьной тревожности, 
самооценки), психологического климата(социометрия классного коллектива, цветовое отношение 
ученик-учитель). 
4. Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения 
старшеклассников, профессиональная ориентация обучающихся. 
5. Составление программы элективных курсов на основе предпочтения учащихся, их родителей и 
возможностей образовательного учреждения. Выявление предпочтения учащихся в области 
профиля дальнейшего обучения и углубленного изучения предметов. 
6. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми - 
инвалидами. 
7. Психологическое сопровождение одаренных детей. 
8. Психологическая подготовка обучающихся 7,8,9 классов к итоговой аттестации, 
просветительские мероприятия с родителями и педагогами; 
9. Сопровождение педагогов в аттестационный период. 
10. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
11. Профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению конфликтных 
ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального поведения и наркомании, 
созданию благоприятного психологического климата в семье и установлению благоприятных 
детско-родительских отношений; 
12. Размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания психологической 
помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) для обучающихся, педагогов 
и родителей; 
13. Проведение организационно-методической работы, анализа результативности и 
эффективности психологического сопровождения. 



 

Примерный план психолого-педагогического сопровождения 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды деятельности Сроки Цель 

Определение готовности к школьному 
обучению в 5 классе 

Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 
результатам диагностики, определение 
программы сопровождения. Диагностика адаптации учащихся 5, 10 

классов. 
Ноябрь 

Диагностика учащихся 7-9 классов Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 
аутодеструктивному поведению, 
склонности к отклоняющемуся 
поведению 

Диагностика психологической готовности 
учащихся 9-ых классов к сдаче итоговой 
аттестации 

Ноябрь 

Психологическая помощь в перирд сдачи 
экзаменов. Выявление детей 

Февраль 

 



 

 

Диагностика психологической готовности 
выпускника к сдаче выпускных экзаменов (по 
завершению занятии с «группой риска»). 

Апрель «группы риска» с целью проведения 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий 
психолога. 

Выявление профильной направленности 
учащихся 8,9 классов 

Январь 

Февраль 

Психологическое сопровождение 
предпрофильного обучения. 
Исследование школьных ожиданий, 
выявление профиля дальнейшего 
обучения. Организация презентации 
профилей и курсов по выбору. 

Выявление запросов учащихся 8-х, 9-х классов 
и их родителей в аспекте предстоящего 
перехода на предпрофильную подготовку и 
профильное обучение 

Апрель 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Индивидуальные консультации для классных 
руководителей 5-х классов по результатам 
диагностики готовности к обучению в школе 
второй ступени и психологического 
мониторинга 

Октябрь 

Разработка программ помощи 
школьникам, испытывающим трудности 
в обучении, поведении и психическом 
самочувствии, Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 5-х, 10-х классов по 
результатам психологического мониторинга и 
диагностики адаптации 

Ноябрь 

Консультативная психологическая помощь 
семьям и подросткам. Регулирование 
взаимоотношений и конфликтных ситуаций 
среди школьников. 

В теч.года Предупреждение у школьников 
нервно-психических расстройств. 
Пресечение всех случаев неуставных 
(школьных) отношений. 

Индивидуальные консультации с молодыми 
специалистами по возникающим проблемам и 
затруднениям 

В теч.года 
«Психологическая атмосфера урока: с 
чего начать и как поддержать?» 

Индивидуальные консультации для родителей 
учащихся 5-х, 10-х классов, испытывающих 
трудности адаптации или дезадаптированых 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Выявление причин затруднений 
школьников, построение 
индивидуального образовательного 
маршрута 

Консультации учащихся, родителей по 
результатам профдиагностики учащихся 9-х 
классов 

Март 

Уточнение предпочтений учащихся в 
области профиля дальнейшего обучения 
и углубленного изучения предметов 

Индивидуальные консультации для учащихся 
с ОВЗ 

В теч.года Разработка программ помощи 
школьникам, испытывающим трудности 
в обучении, поведении и психическом 
самочувствии. 

Консультационно-методическая работа по 
сопровождению детей с ОВЗ 

В теч.года Создание образовательного маршрута 
для детей с особыми образовательными 
потребностями 

Проведение индивидуальных консультаций с 
классными руководителями выпускных 
классов по результатам диагностики 
индивидуальных особенностей учащихся. 

Ноябрь 

Выработка оптимальной стратегии 
подготовки к экзаменам в форме ГИА. 
Осуществление дифференцированного 
подхода на уроках к учащимся группы 
учебного риска 

Индивидуальные консультации 
«Осуществление дифференцированного 
подхода на уроках к учащимся группы 
учебного риска». 

Декабрь 

Индивидуальные консультации для педагогов, 
родителей и учащихся 7,8, 9 классов 

Январь - май Психолого-педагогическое 
сопровождение в период подготовки и 
сдачи РЭ, ГИА 

 



 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Е 
Совещание при зам.директора по ВР Сентябрь Профилактика суицида среди детей и 

подростков с привлечением 
специалистов учреждений 
здравоохранения 

Подготовка памяток о позитивных путях 
разрешения стрессовых и конфликтных 
ситуаций, нормах неконфликтного общения; 

Сентябрь 

Распространение информации о различных 
службах, оказывающих содействие в ситуации 
риска 

Сентябрь 

Встречи старшеклассников со специалистами  

В теч.года 

Единый день родительского всеобуча. 
Родительские собрания в 5-ых классах 
«Трудности периода адаптации. Что нужно 
знать, чтобы их преодолеть» 

Ноябрь Профилактика дезадаптации 

Совещание при зам.директора по УВР 
Просвещение педагогов и родителей: 
индивидуальные особенности детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Ноябрь Особенности образовательного процесса 
для детей со специальными 
образовательными возможностями. 

Родительское собрание «Роль родителей и их 
практическая помощь при подготовке к 
экзаменам» 

январь Психологическое сопровождение 
учащихся при подготовке к ГВЭ 

Родительское собрание «Способы 
саморегуляции в стрессовой ситуации» 

Февраль 

Консультации для родителей «Если ваш 
ребенок одарен». Рекомендации по 
организации режима учебных и внеучебных 
нагрузок для учащихся. 

В теч.года Поддержка талантливого ребенка в 
реализации его интересов в школе и в 
семье. 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Программа групповой работы для уч-ся 5-ых 
классов 

В теч.года Профилактика дезадаптации 

Профориентационная работа в 9 классах. Сентябрь - 

май 

Профориентация. Овладение 
психологическими знаниями, основами 
эффективного общения. 

Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди школьников. 

В теч.года 

Пресечение всех случаев неуставных 
(школьных) отношений  

Индивидуальные и групповые занятия 
психолога для уч-ся 9 классов. 
Психологическая помощь в период сдачи 
экзаменов 

В теч.года Психологическая помощь в период сдачи 
экзаменов. Снятие ситуативной 
тревожности 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ]  

Классно-обобщающий контроль в 5-ых 
классах 

Ноябрь Изучение уровня адаптации 
обучающихся 5 классов к обучению на 
2 ступени, состояние преподавания в 5 
классах. 

Заседание ППк № 2. Октябрь 

Адаптация 5 классов. Определение путей 

психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся с трудностями. 

Внеплановое заседание школьного ППк В теч.года Психолого-педагогическое 
сопровождение детей «группы риска» 

ОРГАНИЗАЦИОННО )-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 



 

 

 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения 

Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности 
учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и 
уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. 
В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 
• отсутствие неуспевающих учащихся; 
• профессиональное самоопределение; 
• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 
отношение к делу; 
• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 
• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 
• отсутствие конфликтов с педагогами. 
Психологическая эффективность: 
• оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 
оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса; 
• повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся; 
• повышение психологической культуры учащихся; 
• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

Совещание при зам.директора по УВР Октябрь Консультационно-методическая работа 
по сопровождению и созданию 
образовательного маршрута для 
одаренных детей. 

Заседание ППк № 3 Декабрь Выявление детей, не усваивающих 
программу основной школы. Подготовка 
к ПМПК 

Заседание ППк № 4 Апрель Отслеживание динамики развития детей 
с ЗПР, обучающихся в 
общеобразовательных классах. 

Оформление общешкольного стенда «Г 
отовимся итоговой аттестации». 

Ноябрь  

Создание информационного стенда 
«Подготовка к ГВЭ» для учащихся 7,8 классов 
и их родителей 

Февраль 

Индивидуальная методическая работа В теч.года 

а) учеба на психологических семинарах; 
б) обмен опытом с коллегами; 
в) повышение квалификации на курсах; 
г) изучение специальной литературы 

д) участие в семинарах 
педагогов-психологов и 
организационно-методических 
совещаниях 

е) анализ научной и практической 
литературы для подбора 
инструментария, разработки 
развивающих и коррекционных 
программ 

Оформление кабинета В теч.года Обогащение методической базы 
 



 

• создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной 
образовательной среды. 
• повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 
благоприятный психологический климат в ОУ; 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и физического здоровья 
детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, представленная в 
отчетах медицинской службы школы. 

3.4.3. Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с ЗПР 
отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
организации временного режима обучения; техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 
реализовывать выбранный вариант программы 

Требования к организации пространства 

В целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для реализации 
концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно -эпидемиологическое заключение 
на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется 
внимание улучшению материально - технической базы, охраны здоровья, обеспечению 
санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ. 

3.4.4. Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 
МОБУ СОШ с.Янгискаин. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МОБУ СОШ 
с.Янгискаин  с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 
нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
паузу, время завтрака и обеда. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и 
во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут. 
Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 35минут. 
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 
численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант АООП ООО, не должна 
превышать 14 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в общеобразовательном классе не должно 



 

превышать четырех, остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по здоровью 

3.4.5. Требования к учебному и дидактическому материалу 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на 
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 
коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 
иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования родителей (законных 
представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 
1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных. 

3.4.6. Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частныхобразовательных 
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии 
с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 
и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 
государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 



 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги АООП предполагает, 
что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 
предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 
обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

- обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы 
коррекционной работы, 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО (в 
соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание 
государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка 
с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ППк, в соответствии с кадровыми и 
материально-техническими условиями реализации АООП ООО, требованиями к наполняемости 
классов в соответствии с СанПиНом. 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР производится 
в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных 
возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 
оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 
количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 
определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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