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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического 

развития муниципального общеобразовательного учреждения «Важгортская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных  

отношений.  

АООП ООО ЗПР Школы разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ  

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам  воспитании   

обучающихся»  

• приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

01.02.2011 г. №19644);  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»  

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, 

регистрационный N 19993); 

СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, регистрационный N 22637); 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2015, регистрационный N 

38528); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

• Устав школы,  
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• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы представляет собой комплекс 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей 

обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 

личностное направления развития обучающихся начального общего образования.  

Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

возможности на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить 

социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы: создание условий для освоения 

содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

  

Задачи, реализуемые на уровне ООО:  

• Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня 

обучения на второй уровень основной школы;  

• Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных 

видах познавательно-образовательной деятельности;  

• Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения;  

• Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в различных 

сферах жизнедеятельности;  

• Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по 

основным учебным предметам;  

• Освоение активных форм получения и использования информации;  

• Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ;  

• Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  

 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР программы положены 

следующие принципы:  

• Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• Учет  типологических,  психофизиологических  и  индивидуальных  
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образовательных потребностей обучающихся;  

• Коррекционная направленность образовательной деятельности;  

• Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося;  

• Онтогенетический принцип;  

• Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся;  

• Принцип преемственности;  

• Принцип целостности содержания образования (в основе содержания  

образования не понятие предмета, а понятие предметной области);  

• Принцип амплификации - обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, 

и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

• Принцип сотрудничества с семьей.  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого- педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками 

(чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к 

тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно 

выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются 

причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в гимназии желаемых 

результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей 

с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности для 

всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР.  
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К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое  сопровождение,  направленное на  установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:  

Учащиеся с задержкой психического развития обучаются по адаптированным 

рабочим программам.  

Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач:  

• гибкое варьирование организации  процесса  обучения  путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, дозированной при 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

• постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. В целях более успешной 

динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического 

развития, а также восполнения пробелов в знаниях предусмотрены коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия с психологом не менее 2 часов в неделю.  



7  

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники  должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны учитываться 

рекомендации психолога, классного руководителя об особенностях развития, организации 

познавательной деятельности школьника. Включать в уроки задания развивающей 

направленности.  

  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:  

• обучение по АООП ООО обучающихся с ЗПР;  

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы.  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего объема 

Программы.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений):  

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Школе;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.  

2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП ООО  

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы.  

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, соответствуют ООП 

ООО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, включаются 

программы курсов коррекционно-развивающей области.  

Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО Школы.  

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется Планируемыми 

результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 

психофизическом развитии:  

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая,  

итоговая диагностика),  
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- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ООП ООО Школы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области).  

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно- 

развивающей области) должны соответствовать требованиям:  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция»:  

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.  

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях.  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде.  

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка 

своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.  

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников 

и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»:  

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.  
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-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-  

психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.  

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

 Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  
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Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации»).  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Формирование универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

соответствуют ООП ООО Школы.  

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным 

предметам соответствуют ООП ООО Школы.  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

ООО (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с ЗПР). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения АООП 

ООО призвана решить следующие задачи:  

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

• предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить II.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   

1. Программа развития  универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития МОУ «Важгортская СОШ»  при получении основного общего 

образования 

 

Общее понятие 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей школьников. 

Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 

указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего образования 

универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, 

но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам. 

 Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  к личностным и метапредметным  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

«Примерной основной образовательной   программы образовательного учреждения»,  «Примерных 

образовательных программ по учебным предметам» — М.: Просвещение, 2011. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 



12  

общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся  с ЗПР способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися с ЗПР знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся с ЗПР в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников с задержкой психического развития учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 



13  

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты освоения программы формирования и развития 

универсальных учебных действий 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества  и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента у обучающихся с ЗПР  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 края, 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; 

− 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; 

− основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий; 

− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе;  

− знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, рациональной организации труда и отдыха, приёмов оказания первой 

помощи, способов самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственно и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− представление о влиянии факторов риска на здоровье человека, о травматизме, стрессах, ВИЧ-

инфекции, инфекционных заболеваниях, нарушениях осанки, зрения, слуха, проявлениях 

наследственных заболеваниях; 
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− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов у обучающихся с ЗПР  

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; 

− позитивное, уважительное отношение к семье и семейным традициям, осознание значения 

семьи для успешной жизни человека и значимости сохранение нравственных устоев семьи; 

− доверие к государственным институтам и общественным организациям на основе полученных 

знаний в сфере укрепления и совершенствования демократического федеративного правового 

государства; 

− позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

− устойчивая негативная позиция  по отношению к сквернословию, табакокурению, 

употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента у обучающихся с 

ЗПР  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; 

− стремление и готовность участвовать в социально-значимых проектах и волонтёрской 

деятельности; 

− умение действовать в конкретной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
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− готовность к выбору профильного образования, к проектированию последующего 

образовательно-профессионального маршрута в соответствии с индивидуальными запросами и 

потребностями рынка труда; 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

для формирования: 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

− готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

− адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

− эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

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

познавательную; 

− самостоятельно (или с помощью учителя) анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− устанавливать целевые приоритеты (при дозированной помощи учителя);  

− уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

− осуществлять при дозированной помощи педагога констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

− адекватно самостоятельно (или при дозированной помощи педагога) оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− построению жизненных планов во временной перспективе; 

− основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

− адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

− адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

− основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

-    учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− формулировать под направляющим руководством педагога собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
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− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

− аргументировать свою точку зрения; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

− участвовать в  учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками,  

− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 

− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− продуктивно (при дозированной помощи педагога) разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

− участвовать в  эффективных групповых обсуждениях для принятия эффективных совместных 

решений;  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

− осуществлять  под руководством учителя расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий (при дозированной помощи педагога); 

− давать определение понятиям; 
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− устанавливать причинно-следственные связи (при дозированной помощи педагога); 

− осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия (при дозированной помощи педагога); 

− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом (при 

дозированной помощи педагога); 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций (при дозированной помощи педагога); 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

(при дозированной помощи педагога); 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность 

научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

 

Под универсальными учебными действиями понимается, в широком смысле, умение учиться, а 

в узком — совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия дают обучающимся возможность самостоятельно учиться, 

ставить учебные цели, искать и использовать способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности, а тем самым обеспечивают успешное усвоение знаний, 

формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Основные виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям 

общего образования:  

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 

3) познавательные;  

4) коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к 

жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В 

процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 
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необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, 

и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. Во-вторых, это действие нравственно-

этического оценивания усваиваемого содержания исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование 

— определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению 

препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия постановки и 

решения проблем. 

 К общеучебным действиям относятся: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную область); умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художест-

венного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав 

коммуникативных действий входят: планирование учебного сотрудничества с учителем и свер-

стниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной 

школы 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. 

Предмет  «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность».   

С помощью другой группы линий развития этот предмет обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

— понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

— осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

— достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

— усвоение основ научных знаний, базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы, язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог и диалог, ситуация 

речевого общения, функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

— проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетаний и 

предложений, анализ текста с точки зрения его содержания, основного признака и структуры, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка, особенности языкового 

оформления, использования выразительных средств языка. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
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— ставить и адекватно формулировать цель деятельности (индивидуальной, коллективной); 

— планировать последовательность действий  и при необходимости изменять ее; оценивать 

достигнутые результаты  и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

— осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

— уметь оценивать степень успешности своей деятельности; 

— давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять направление своего 

развития; 

— соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

— формулировать проблему; 

— выдвигать аргументы; 

— строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск; 

— извлекать необходимую информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

— определять основную и второстепенную информацию; 

— осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

— применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами; 

— самостоятельно отбирать для решения предметных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники; 

— самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимый источник информации; 

— строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

— преобразовывать информацию из одного вида в другой, составлять тезисы, различные виды 

планов; 

— владеть приемами осмысленного чтения, вычитывать все уровни текстовой информации; 

— перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

— владеть всеми видами речевой деятельности; 

— строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

— точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по   поставленной 

проблеме в устной и письменной форме; 

— соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета; 

— владеть разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим), текстов 

разных стилей и жанров; 

— адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, основного содержания, выборочное 

извлечение информации); 

— умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использования языковых средств; 

— умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 
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— способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста, адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

— умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и 

ситуации общения, создание текстов различных жанров; 

— владение различными видами монолога и диалога; 

— уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшим сообщением, докладом; 

— адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации). 

 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей – необходимое условие становления человека эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

— совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

— использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

— умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

— умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

— умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Формирование  познавательных универсальных учебных действий 

— понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

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

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

— понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

— умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

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

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

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

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

произведения (элементы филологического анализа); 

— владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 
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— приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

— формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

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

— понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

Формирование  познавательных универсальных учебных действий 

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

адекватное восприятие; 

— умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

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

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

общекультурные темы; 

— понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания». 

Но этот, же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование  

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

— Формируется понимание обучающимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры: 

— осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

— воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культурам. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

— способность к разработке краткосрочного проекта и его устной презентации с аргументацией, 

умение отвечать на вопросы к 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; 

— умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств, за счёт перефраза, использования синонимов, жестов. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

— в речевой компетенции: развиваются умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

— в языковой компетенции: накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и программой для данного этапа; 
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— социокультурная компетенция: обучающиеся приобщаются к культуре и реалиям иноязычных 

стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту и 

интересам подростков; развивается способность и готовность использовать иностранный язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления обучающихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным или  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, художественной литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация. 

 

    Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование  коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий; 

осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в различных ситуациях, готовность 

поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к 

самооценке своих действий; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

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); 
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— готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— 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; • готовность к выбору профильного 

образования. 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— целеполаганию на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что неизвестно 

обучающимся; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты;  

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

— адекватно оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
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толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

— учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

— учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважительного 

межличностного восприятия, готовности правильно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели при работе в группах. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под 

руководством учителя; 

— осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников и Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— давать определение основным понятиям, составлять математические задачи на основе 

математических моделей; 

— устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

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

— организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

— перерабатывать полученную информацию и делать выводы на основе обобщения знаний. 

 

Изучение предмета «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей  

— освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

— овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

— воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  
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— выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда;  

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» являются: 

— наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

— понимание необходимости владения средствами информационных и коммуникационных 

технологий для достижения своих целей и решения своих задач в современном 

информационном обществе; 

— готовность использования средств ИКТ в учебном процессе в качестве инструмента повышения 

эффективности обучения и для продолжения обучения в формах, основанных на применении 

информационных и коммуникационных технологий; 

— сформированность кругозора в отношении профессий, основанных на квалифицированном 

владении информационными и коммуникационными технологиями; понимание значимости 

освоения информационных и коммуникационных технологий  для профессионального роста в 

будущем; 

— понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм при работе с информацией. 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» является 

формирование ИКТ-компетенции и универсальных учебных действий (УУД). 

ИКТ-компетенции: Владение информационными и коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, умением безопасного использования средств информационных и 

коммуникационных технологий и сети Интернет. 

Регулятивные УУД: 

— Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

— Классифицировать текущие задачи по критериям важности, срочности, жёсткости/гибкости. 

— Планировать пути реализации личных проектов, выделять в больших задачах подзадачи. 

— Организовывать список текущих дел таким образом, чтобы нужные задачи извлекались в 

подходящий момент. 

— Использовать компьютерные инструменты для планирования дел и повышения интенсивности 

и качества умственного труда. 

— При выполнении плана действий принимать рациональные решения в ситуациях, когда нужно 

сделать выбор из нескольких вариантов. 

— Использовать для принятия эффективного решения электронные таблицы. 

— Понимать, как принимают рациональные решения в реальных задачах управления бизнесом, в 

том числе в условиях неопределённости, а также при проектировании новых изделий. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и учебный материал модулей «Принятие решений» 

и «Управление личными проектами».  

Познавательные УУД: 

— Ставить информационную задачу, определять источники информации, осуществлять поиск с 

помощью специальных средств.  

— Систематизировать получаемую информацию в процессе поиска и ознакомления, решать задачу 

с помощью полученной информации.  

— Организовывать найденную информацию, создавать информационный продукт. 
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— Искать нужную информацию в базах данных, составляя запросы на поиск. 

— Использовать интеллект-карты как инструмент мышления. 

— Понимать, что такое моделирование, зачем оно нужно и какие бывают модели. 

— Создавать числовые модели несложных процессов и производить расчёты по ним с помощью 

электронных таблиц.  

— Совершенствовать модель, добиваясь большего её соответствия реальному процессу. 

— Узнать и научиться применять понятия, лежащие в основе логики. 

— Научиться составлять логические формулы и решать с их помощью задачи. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 

модулей «Поиск информации», «Хранение и обработка больших объемов данных», 

«Управление личными проектами», «Моделирование», «Знакомство с математической 

логикой». 

Коммуникативные УУД: 

А. Непосредственная коммуникация. 

— Создавать свой образ в сети Интернет. 

— Соблюдать правила сетевого общения, вести беседу в заданном формате,  придерживаться темы 

при общении. 

— Реагировать на опасные ситуации, распознавать провокации и попытки манипуляции со 

стороны ваших виртуальных собеседников. 

— Планировать и готовить публичные выступления с компьютерным сопровождением, учитывая 

особенности аудитории. 

— Привлекать и удерживать внимание слушателей во время выступления. 

Б. Опосредованная коммуникация. 

— Создавать печатные издания разных видов, предназначенные для разных целей, оформленные с 

применением разных выразительных средств. 

— Создавать изображения, предназначенные для разных целей. 

— Создавать свои фильмы на компьютере. 

— Создавать собственные web-страницы и редактировать существующие. 

— Оформлять web-страницы с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

— Превращать эскиз будущей web-страницы в html-документ. 

Средством формирования коммуникативных УУД в непосредственной коммуникации служит 

учебный материал модулей «Общение в сети Интернет» и «Выступление с компьютерным 

сопровождением», а в опосредованной коммуникации – учебный материал модулей «Создание 

документов и печатных изданий», «Создание мультимедийной продукции», «Создание 

электронных изданий». 

 

Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
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культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории края, его достижений и культурных традиций; 

— образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

— установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

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; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

— 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

— адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты; 

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

— основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
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— при планировании достижения целей полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии; 

— использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

— отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,  

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

— осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию;  

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
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межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

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

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

— строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

 

    Предмет   «Обществознание» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации». 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— 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; 
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— ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

— основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

— 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

— эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

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

познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты; 

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

— основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— построению жизненных планов во временной перспективе; 

— при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

— основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии; 

— использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

— отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,  

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

— в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 
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— осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

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

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

— строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— основам рефлексивного чтения; 

— ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

У выпускника с задержкой психического развития будут сформированы: 

— внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности; 

— широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

— учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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— развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития  научится: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

— учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

— оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

— адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

— различать способ и результат действия; 

— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера, сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 
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Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

— при помощи учителя адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

— осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

— строить сообщения в устной и письменной форме; 

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей; 

— проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

— обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

— осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 

— владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

— произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 
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— адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

— допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

— строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

— задавать вопросы; 

— контролировать действия партнёра; 

— использовать речь для регуляции своего действия; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— учитывать позиции других людей, отличные от собственной; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

— продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

— определять тему и главную мысль текста; 

— делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

— вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

— сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных 

признака; 

— понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

— понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 
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— понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

— использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

— ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник  с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

— работать с  несколькими источниками информации; 

— сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник  с задержкой психического развития научится: 

— пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

— соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

— формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

— сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

— составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник  с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

— составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

— оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

— на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

— участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— сопоставлять различные точки зрения; 

— соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

— в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 
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Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

— умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

— знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;  

— самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;  

— убежденность в возможности познания природы в необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества; 

— уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

— самостоятельность в приобретении новых знаний  и  практических умений; 

— готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

— формирование ценностных отношений друг к другу, к учению, к результатам обучения;  

— приобретение чувственного опыта при изучении группы явлении; 

— выдвижение гипотезы, позволившей объединить наблюдения и факты и связать их в некую 

модель;  

— математическое развитие гипотезы или нахождение логических следствий; 

— опытная проверка гипотезы (совершается открытие новых физических законов и явлений). 

— появление интереса к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Обучающийся с задержкой психического развития научится: 

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

познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты;  

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

— основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник с задержкой психического развития  получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— построению жизненных планов во временной перспективе; 

— при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

— адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 
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— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник  с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей в 

сотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех;  

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



41  

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— давать определение понятиям; 

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

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

— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Выпускник с задержкой психического развития  получит возможность научиться: 

— ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

— самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

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

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды» 

Формирование личностных универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий, 

осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающие технологий; правил поведения в различных ситуациях, готовность 

поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к 

самооценке своих действий; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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— 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, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— 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;  

— готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию, понимания необходимости учения; 

— положительной адекватной дифференцированной самооценки своих действий, поступков. 

 

Формирование регулятивных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель  

— учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

— выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных  

— учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты;  

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;   

— при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

— выделять различные способы и приемы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

— освоение приёмов оказания первой помощи; 

— овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Формирование коммуникативных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 
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— учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с 

использованием биологических терминов и понятий; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

— учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 

— понимать достоверность мнений и подходов к решению проблемы; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

— учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважительного 

межличностного восприятия, готовности правильно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели при работе в группах. 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под 

руководством учителя; 

— осуществлять  поиск необходимой биологической  информации с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников  и Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения биологических  задач в 

зависимости от конкретных условий; 

— давать определение основным понятиям, составлять математические задачи на основе 

математических моделей; 

— устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

— выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  
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— организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

— аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.   

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование  познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий; 

осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в различных ситуациях, готовность 

поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к 

самооценке своих действий; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

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, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— 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; • готовность к выбору профильного 

образования. 

Выпускник  с задержкой психического развития научится: 

— осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

— признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 
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изменения;  

— осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного опыта; 

— при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, находить мирный, 

ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на   основе  взаимных уступок. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для 

формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию, понимания необходимости учения; 

— положительной адекватной дифференцированной самооценки своих действий, поступков. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под 

руководством учителя; 

— осуществлять  поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников  и Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— давать определение основным понятиям, составлять химические задачи на основе моделей; 

— устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

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

— перерабатывать полученную информацию и делать выводы на основе обобщения знаний; 

— осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 

Формирование регулятивных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— целеполаганию, включая постановку новых целей на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что неизвестно обучающимся; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты;  

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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— при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

— адекватно оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности; 

— реально  оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

— учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с 

использованием химических терминов и понятий; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

— учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

— учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 

— понимать достоверность мнений и подходов к решению проблемы; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

— учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважительного 

межличностного восприятия, готовности правильно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели при работе в группах. 

 

   Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область  «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 
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вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— культурно-исторический образ России, знание основных исторических и культурных событий 

развития государственности и общества; знание истории края, его достижений и культурных 

традиций; 

— образ социально-политического устройства, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), геральдики,  знание государственных праздников; 

— знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры и искусства, знание о народах и условно-символическом языке  этнических групп  

России; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

— знание выдающихся деятелей культуры и искусства; 

— установление взаимосвязи между общественными и политическими и культурными  

событиями; 

— признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, свой край; 

— уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

— уважение к культуре народов  России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

— оптимизм в восприятии мира; 

— потребность в общении с искусством, самовыражении и самореализации; 

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, умение сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в процессе совместной творческой деятельности; 

— умение обсуждать и анализировать собственную деятельность; 

— 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. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для 

формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
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— готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

— адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

— эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать способы решения проблем творческого и поискового характера,  пути достижения 

целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

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

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по музыке 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, 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 ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках эмоционально-ценностного компонента будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное восприятие своей этнической идентичности; 
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 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, 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 при их нарушении. 

В рамках поведенческого компонента будут сформированы: 

 готовность и способность  к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по музыке 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 планировать пути достижения целей; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 уметь самостоятельно регулировать свое время и управлять им; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 основам саморегуляции  в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанному управлению своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по музыке 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнеров в общении и 

взаимодействии; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою  позицию не враждебным 

оппонентам образом; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 

 выражать свое отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств-звучаний, линий, красок);  

 различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении; 

 участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты  и др.). 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
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моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие  познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда», данный предмет обеспечивает  личностное 

развитие ученика. 

Формирование личностных универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 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; 

 знание основ здорового образа жизни, физиологии питания и здоровьесберегающих технологий;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе;  

 знание правил оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

 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; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 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; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для 

формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения поставленных целей и задач; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 построению вариантов личного профессионального плана на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей;  

 осуществлять контроль по результату и по способу действия;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 планировать профессиональную карьеру. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 адекватно оценивать  предполагаемый и фактический расход ресурсов и материалов на 

решение поставленной задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде делать выбор; 

 принимать решения по выполнению общих поставленных задач, сообща, выслушав все 

предложенные варианты сверстников; 

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

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в паре над общей проектно-исследовательской деятельностью; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



55  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта всех интересов и позиций; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

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

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия; 

 оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 давать определение понятиям и терминам; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта; 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов; 

 проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию  регулятивных универсальных 

учебных действий, через «развитие двигательной активности обучающихся, формируют 
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потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях»,  

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 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 и освоение национальных ценностей, традиций, культуры России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

 знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 Ценность патриотизма - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 Ценность жизни – уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 Ценность социальной солидарности - уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 Ценность добра – уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 Ценность семьи -  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 Ценность труда и творчества как естественного условия  потребности 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 спортивных  соревнованиях); 

 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; 
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 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. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для 

формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
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Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

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

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез 

 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

У выпускника с задержкой психического развития будут сформированы: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник  с задержкой психического развития получит возможность для 

формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник  с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

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

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 
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 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

 учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

Технологии, методы и приемы  развития универсальных учебных действий 

в основной школе 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
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также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 
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— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию
1
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Специальные педагогические условия  при отработке различных типов  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, создаваемые для детей с задержкой 

психического развития: 

            1. Реализация образовательной программы с учётом скорости и объёма 

предъявляемого и усваиваемого  материала. 

 2. Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой 

методики предъявления учебных заданий. 

 3.Наглядное подкрепление информации. 

 4. Наглядное подкрепление инструкций. 

 5. Выполнение заданий по образцу. 

Методы, приёмы психолого-медико-педагогичесокй помощи детям с задержкой 

психического развития : 

 1.Комплекс словесных методов (рассказ, беседа, объяснение методом «малых шагов» с 

большой детализацией, развёрнутостью, с конкретностью действий в форме алгоритмов 

с использованием учащимися схем, алгоритмических предписаний, таблиц, памяток). 

Основные направления коррекционно-педагогической работы по разным 

учебным предметам: 

 1.Формирование способов учебной деятельности по следующим этапам: 

 Обучение выполнению учебных действий по наглядному образцу в соответствии с точными 

указаниями педагога. 

                                                 
1
 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание 

макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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 Обучение выполнению учебных действий по словесной инструкции при её 

последовательном изложении. 

 Выполнение учебных действий по внутреннему плану. 

 

1. Формирование полноценных навыков последовательного выполнения практических и 

умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

2. Развитие устной и письменной речи. 

3. Помощь в переходе от одной деятельности к другой. 

4. Побуждение к самостоятельному поиску информации. 

5. Обучение переносу знаний. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

У детей с ЗПР наблюдается разная степень выраженности речевых, эмоционально-волевых 

расстройств. Успешное решение коррекционных задач в работе с каждым ребенком, 

интеллектуальное и нравственное развитие их личности, формирование критического и 

творческого мышления, умения работать с информацией возможно при использовании 

исследовательских, проблемных и проектных методов. 

Цель включения обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность -  

повышение мотивации и эффективности учебной деятельности и развитие личности обучающихся.  

Задачи:  

 повысить компетентность подростков в предметной области определённых учебных дисциплин;  

 обеспечить высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного материала; 

 сформировать умение анализировать и сопоставлять, моделировать возможные пути решения 

ситуации; 

 сформировать адекватную самооценку, воспитать умение доказательно отстаивать собственную 

позицию; 

 выявить  внутрипредметные и междисциплинарные связи. 

 максимально развить способности обучающихся;  

 создать продукт, имеющий значимость для других; 

 сформировать умение работать в коллективе; 

 сформировать навыки общения с окружающими; 

 совершенствовать грамматический и строй синтаксический речи; 

 обеспечить развитие связной речи обучающихся с ЗПР. 

Система обучения начинает меняться в начальной школе, где эффективно используется метод 

проектов, органично дополняющий традиционную систему. Учебная программа строится как серия 

взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Для выполнения 

каждого нового проекта (задуманного самим ребенком, группой, классом, самостоятельно или при 

участии учителя) необходимо решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной 

жизнью задач. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения которого 

необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. Программа 
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основного общего образования «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

расширяет, дополняет и развивает программу начальной школы, что видно в таблице 

сопоставления обеих образовательных систем: 

 

 Начальная школа ООО Оценка 

сопоставления 

1 Метод проектов органично 

дополняет традиционную 

систему 

Метод проектов инновационная 

технология образовательной 

деятельности 

 

отличие 

2 Проектная деятельность 

младших школьников -  

основная структурная 

единица процесса обучения 

Один из путей повышения мотивации 

и эффективности учебной 

деятельности 

 

отличие 

3 Учебная программа 

строится как серия 

взаимосвязанных проектов 

Индивидуальный проект 

обязательный вид деятельности, 

способ контроля и средство оценки 

сформированности УУД 

 

 

новое 

4 Решение  связанных с 

реальной жизнью задач 

Решение  связанных с реальной 

жизнью задач, социализация 

 

развитие 

5 Требуется умение 

координировать свои 

усилия с усилиями других  

проектная деятельность обучающихся 

как форма сотрудничества 

 

развитие 

6 Самостоятельное добывание 

знаний 

формирование навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

развитие 

7  формирование способности 

проектирования собственной учебной 

деятельности и построение 

собственной образовательной  

траектории и жизненных планов в 

перспективе 

новое 

Уже в начальной школе дети знакомятся с типологией проектов, с планом работы над 

проектом, пользуются памяткой при выполнении исследовательской работы. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 
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всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

 

Проектная деятельность младших 

школьников способствует: 

Проектная деятельность школьников ООО 

способствует: 

 обеспечению целостности 

педагогического процесса, осуществлению в 

единстве разностороннего развития, 

обучения и воспитания учащихся; 

 развитию творческих способностей и 

активности учащихся; 

 формированию проектного 

мировоззрения и мышления; 

 адаптации к современным социально-

экономическим условиям жизни; 

 формированию познавательных мотивов 

учения; 

 формированию чувства ответственности 

перед товарищами;   

 вовлечению родителей в образовательный 

процесс 

 формированию потребности вникать в суть 

изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; 

 формированию основ критического 

отношения к знанию, жизненному опыту; 

 формированию основ ценностных суждений и 

оценок; 

 формированию уважения к величию 

человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки; 

 формированию понимания существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных 

для разных социокультурных сред и эпох. 

 развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции, 

развитию информационной компетентности. 

Проектная и исследовательская деятельность осуществляется в форме сотрудничества 

(учитель — ученик; ученик  - ученик, ученик — группа и другие варианты) и 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. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся с ЗПР должны овладеть следующими действиями: 



68  

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Для планирования проектной и исследовательской деятельности необходимо представлять, 

какое место в учебном процессе они будут занимать и в какой форме будут проходить. Можно 

определить два пути: 1) интегрированность в урочную деятельность; 2) внеклассная форма 

(элективный или факультативный курс, индивидуальные консультации с научным руководителем). 

В первом случае проект или исследование тематически связаны с программой по предмету, а 

«технический» этап (инструкции учителя, разделение учащихся на группы, осознание стоящей 

перед ними задачи и путей решения) проходит непосредственно на уроке. Продукт и результат 

проектной работы также может представляться на уроке. В зависимости от задач и объема 

исследования предполагается, что часть работы над проектом или исследованием может проходить 

вне класса (в школе, дома, в библиотеке, в экскурсионной поездке, экспедиции). Во втором случае 

деятельность может  осуществляться в рамках предпрофильной подготовки, в поле 

дополнительного образования и внепредметной деятельности в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации.   

Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

и проектная деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе.  

Реализация психолого-педагогических принципов программы требует соблюдения ряда 

условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося (принцип доступности и посильности обучения); 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества (принцип развития); 

 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 (принцип адаптивности и личной значимости); 

 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) (принцип обучения деятельности); 

 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 (принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика); 

 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 (принцип систематичности); 

 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 (принцип открытого образования). 

Основные направления исследования и проектной деятельности. В процессе обучения 

предполагается проведение исследований и проектов по следующим направлениям: 

 естественно-научные исследования и проекты (биология, экология, география, физика, химия);  

 исследования и проекты в формальных науках (математика, информатика); 

 филологические исследования и проекты (мифология, фольклор, духовная литература, 

литература, русский язык, иностранные языки); 

 историко-обществоведческие исследования и проекты (история, обществознание, социология, 

психология, экономика, краеведение); 

 искусство и культура (музыка, изобразительное искусство, хореография, этика, основы мировых 
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религий, прикладное искусство); 

 физкультура и спорт (история олимпийского движения, ЗОЖ, ОБЖ); 

 технология (основы моделирования, конструирование, ИКТ). 

В рамках данных направлений возможны и предпочтительны междисциплинарные 

исследования и проекты, интеграция предметов, тем, проведение исследований и решение вопросов 

с привлечением статистического и иллюстративного материала, устанавливающего 

метапредметные связи. 

Индивидуальный итоговый проект (исследование) представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. Итоговый проект, для обучающихся с ЗПР, может быть представлен как парный, 

групповой или индивидуальный проект. Итоговый проект (исследование) представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые включают требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Технология организации учебного исследования учащихся, проекта 

Возникновение  темы  

Темы и проблемы 

учебных занятий, 

вопросы, возникающие 

на острие обсуждения 

Доклады и сообщения 

учащихся, наиболее 

интересные  задания, 

требующие дальнейшей 

разработки 

Рекомендуемый 

учителем список 

тем исследований 

Собственные 

вопросы и 

интересы 

обучающихся 

Воплощение  исследования 

Выбор  руководителя Составление плана или 

проекта будущей работы 

Непосредственная работа с материалом, 

наблюдение, эксперимент 

Написание работы 

Анализ полученного 

материала, 

систематизация, 

классификация 

Синтез Обобщение, выводы 

Первая оценка работы 

Первое чтение работы  Консультации Презентация замысла исследования 



71  

руководителем 

Подготовка к презентации работы 

Редактирование 

окончательного  

варианта работы 

Составление тезисов Оформление наглядного материала 

Презентация результатов исследования, проекта  

 

Для успешной организации проектной и исследовательской деятельности обязательно 

выполнение следующих требований: 

к организации 

проектной 

деятельности 

обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя 

проекта; тема проекта должна быть утверждена на Научно-

методическом совете ОУ; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта 

к содержанию и 

направленности 

проекта 

результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность 

к результату (продукту) 

проектной 

деятельности  

а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б)художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты 

к защите проекта: 

представляются 

1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2)подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с 

указанием для всех проектов: а)исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б)краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в)списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: а)инициативности и самостоятельности; 

б)ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в)исполнительской дисциплины. 
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к цитированию и 

ссылкам 

соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники 

к форме защиты защита осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии ОУ или на школьной конференции 

 

Критерии оценки разрабатываются с учётом целей и задач проектной и исследовательской 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем 

умение поставить проблему, выбрать 

адекватные способы её решения, найти и 

обработать информацию, сформулировать 

выводы, обосновать и 

реализовать/апробацировать принятое 

решение, обосновать и создать модель, 

прогноз, макет, объект, творческое решение 

и т.п.  

Сформированность предметных знаний и 

способов действий 

умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы 

действий 

Сформированность регулятивных действий умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных 

действий 

умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки  всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 
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интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2)ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2)продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 

отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе 

при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 
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Исследовательская (проектная) работа, как и всякий самостоятельный раздел 

образовательного процесса, вносит вклад в решение большинства задач, стоящих перед школой. В 

процессе исследовательской работы осуществляется закрепление, углубление, систематизация 

учебно-исследовательских умений. Кроме того, она обеспечивает значительный прирост в знаниях 

и умениях конкретно-предметного плана, и, прежде всего в области профилирующего предмета.  

 

УУД, формирующиеся в ходе исследовательской и проектной работы 

Виды 

деятельности 

Примерный перечень УУД 

Изучение литературы по 

теме исследования; анализ 

научной информации. 

Познавательные 

Библиографирование литературы по теме исследования.  

Реферирование литературы по изучаемому вопросу.  

Умение цитировать. Ссылаться на авторов изученных 

литературных источников. 

Использование технических средств для переработки 

информации. 

Планирование исследования 

Регулятивные 

Постановка цели и задач исследования, разработка 

критериев их достижения. 

Разработка и формулирование гипотезы исследования. 

Разработка и выбор конкретных методов и средств 

исследования. 

Прогнозирование положительных и возможных 

отрицательных результатов. 

Планирование хода исследования (сроков, этапов, 

содержания). 

Выбор оптимального варианта структуры исследования. 

Проведение исследования 

Познавательные и регулятивные 

Подготовка материального оснащения эксперимента. 

Проведение эксперимента 

Фиксация промежуточных и конечных результатов. 

Сравнение полученных результатов с запланированными. 

Сравнение результатов с результатами подобных 

исследований. 

Проверка результатов, исправление ошибок. 

Оценка практической эффективности исследования  

Оформление и защита 

результатов исследования 

Личностные и коммуникативные 

Обоснование выводов 

Составление отчета о проделанной работе. 

Использование графических, наглядных средств при 

оформлении отчета. 

Подготовка доклада, реферата, написание статьи, тезисов. 

Защита перед аудиторией своих выводов (терпеливое 

выслушивание возражений, аргументированное их 

опровержение. Убедительное отстаивание своих идей). 

Анализ выполненной работы. 
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Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В качестве главных результатов реализации Программы «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности» рассматривается сформированность универсальных учебных действий: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

•планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы 

и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

•самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• •использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

•использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

•использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических 

образцов; 

•использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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•видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

Материально-технические и управленческие предпосылки реализации Программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Исследовательская деятельность  является уникальным инструментом развития личности 

обучающихся, действенным фактором воспитательно-образовательного процесса, способствующим 

развитию педагога и ребенка, формирующим высокий уровень общественной культуры и 

образования. Общеизвестно, что нельзя человека научить на всю жизнь, его надо научить учиться 

всю жизнь. Этому способствует проектная и учебно-исследовательская деятельность, которая 

нацелена на формирование у выпускников ключевых компетентностей: 

 готовности к разрешению проблем; 

 технологическая компетентности; 

 готовности к самообразованию; 

 готовности к использованию информационных ресурсов; 

 готовности к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентности. 

 

Содержание понятий 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
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деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 

целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, связанная с 

решением  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от 

практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя 

из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, 

имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного 

исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, 

планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. 

Учебно-исследовательская деятельность — это деятельность, целью которой является 

образовательный результат; она направлена на обучение учащихся развитие у них 

исследовательского типа мышления. 

Наличие термина проект говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. Цель проектной деятельности в учебном процессе — научиться ставить перед 

собой принципиально достижимые оригинальные цели, планировать и выполнять действия для 

получения задуманного результата. 

Наличие термина исследование говорит о нацеленности на открытие новых знаний. Цель 

исследовательской деятельности в учебном процессе — научиться открывать новые знания. 

Наличие термина учебный говорит об ориентации на цели, характерные для учебного процесса — 

на получение новых знаний и освоение новых умений. 

 

Отличие учебно-исследовательской от проектной деятельности обучающихся.  

 цели ресурсы сроки 

Исследование  Открытие новых знаний Нет принципиальных  

ограничений 

Нет принципиальных  

ограничений 

Проект  Получение 

оригинального 

результата (знания, 

изделия, мероприятия, 

решения проблем) 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебное Открытие новых для Нет принципиальных  Нет принципиальных  
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исследование школьника знаний ограничений ограничений 

Учебный  

исследовательский 

проект 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебный проект Самостоятельное 

изучение темы, 

подтверждаемое 

применением 

полученных знаний — 

выполнением проектов 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

 

Этапы проектной деятельности: 

 определение целей и задач проекта. Доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта;  

 выполнение плана действий по реализации проекта;  

 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Этапы исследовательской деятельности: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 постановка цели и конкретных задач исследования; 

 определение объекта и предмета исследования 

 выбор метода (методики) проведения исследования, 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов исследования,  

 формулирование выводов и оценка результатов. 

Каждый вид проекта и каждое исследование может внести коррективы в программу в 

зависимости от количества участников, выбранной темы, характеристики проекта или 

исследования по типу преобладающей деятельности. 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. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 
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 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Планирование учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Этапы и задачи 

работы 

Форма занятий Деятельность 

руководителя 

Деятельность учащихся 

1.Предвари- 

тельный 

Определение 

готовности к 

исследовательск

ой работе 

Различные формы 

работы: от 

неформального 

общения до 

школьной 

предметной 

олимпиады 

Подбор устных и 

письменных заданий 

исследовательского 

характера, вопросов для 

выявления знаний, 

способностей  и 

интересов, уровня 

развития личности  

учащегося. Определение 

круга проблем в изучении 

предмета, в котором 

учащийся высказал свою 

заинтересованность 

Выполнение заданий 

исследовательского 

характера, получение 

навыка 

самостоятельного 

анализа материала. 

Рефлексия на тему 

личных интересов и 

склонностей 

(увлечения, круг чтения, 

любимые предметы и 

виды деятельности 

Формирование 

общих 

представлений 

об 

исследовательск

ой и проектной 

работе. 

Лекция, беседа Рассказ руководителя об 

особенностях изучения 

предмета через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Получение основных 

представлений об 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по предмету. 

Формирование 

позитивного отношения 

к новым видам работы 
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Систематизация, 

расширение и 

углубление 

знаний о 

предмете 

изучения, 

достижениях 

науки в 

определенном 

направлении 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

внеклассная работа 

(чтение литературы) 

Подбор научно-

популярной литературы 

по конкретным 

проблемам изучения 

предмета, подбор 

методов исследования, 

организация  обсуждения 

этих работ. Подбор 

заданий и задач на 

систематизацию 

теоретических знаний по 

предмету изучения и 

исследования 

Чтение и обсуждение 

научно-популярной 

литературы по 

проблемам изучения 

предмета. Выполнение 

заданий и задач на 

систематизацию 

теоретических знаний   

Развитие 

речевой 

рефлексии 

Самостоятельная 

внеклассная работа 

(ведение записей), 

семинарские занятия 

Вовлечение в 

исследовательскую 

деятельность через 

задания, нацеливающие 

учащихся на 

самостоятельный подбор 

материала, речевую 

рефлексию 

Самостоятельное 

наблюдение за 

исследуемым или 

изучаемым явлением. 

Подбор материала по 

проблеме из разных 

источников, его 

письменное 

фиксирование в 

дневнике наблюдений. 

2. Выбор 

проблемы 

исследования 

Формирование 

исследовательск

их групп (для 

групповых 

проектов) 

Коллективное, 

групповое (для 

групповых проектов) 

или индивидуальное 

обсуждение темы 

исследования 

(консультация) с 

научным 

руководителем 

Организация обсуждения 

возможных проблем 

исследования, 

выбранных учащимися 

самостоятельно и/или 

предложенных 

руководителем, помощь в 

формулировании темы 

исследования, помощь в 

формировании групп 

Ориентация в выборе 

проблемы 

исследования, 

формулирование темы. 

Объединение в группы 

(для групповых 

проектов) 

3. Изучение 

литературы по 

теме. 

Формирование 

практических 

навыков работы 

со справочной 

литературой 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа в библиотеке 

с бумажными и 

электронными 

носителями 

информации 

Демонстрация основных 

приемов поиска 

информации по 

интересующей теме, 

организация 

практического занятия 

(при возможности в 

библиотеке или 

компьютерном классе), 

помощь при подборе 

научной и научно-

Составление 

библиографии по теме, 

разные виды чтения, 

выделение главной 

мысли, 

конспектирование 
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популярной литературы 

по теме исследования 

4. Целеполагание 

Формирование 

исследовательск

их умений 

формулиро- 

вать тему, 

гипотезу, ставить 

цели и задачи 

исследования, 

определять 

метод в 

зависимости от 

объекта 

исследования 

Индивидуальная или 

групповая (для 

группового 

исследования) 

консультация с 

научным 

руководителем 

Консультирование 

учащихся по вопросам 

формулирования темы, 

гипотезы, понимания 

целей, задач работы, по 

выбору метода 

исследования с опорой на 

изученную литературу. 

Уточнение 

формулировки темы, 

гипотезы, постановки 

целей и задач 

исследования, 

определение метода  в 

зависимости от объекта 

исследования опорой на 

изученную литературу, 

подготовка к сбору 

материала или 

проведению 

эксперимента 

5. Сбор 

материала или 

постановка 

эксперимента. 

Освоение 

методов сбора 

материала 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

(возможно на 

экскурсии, в 

экспедиции) 

Консультирование по 

методике сбора 

материала 

Сбор материала или 

проведение 

эксперимента 

6. Анализ и 

обработка 

полученного 

материала. 

Обучение 

методам 

исследования 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

Консультирование, 

помощь по вопросам 

анализа полученного 

материала 

Анализ и 

статистическая 

обработка полученного 

материала, работа над 

созданием проектного 

продукта 

7. Обобщение 

результатов 

анализа 

собранного 

материала, 

формирование 

умения делать 

выводы на 

основе 

полученных 

результатов 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

Консультирование, 

помощь при обобщении и 

выборе способов 

представления 

результатов исследования 

Систематизация и 

обобшение результатов 

работы, представление 

результатов в виде 

таблиц, схем, графиков, 

диаграмм (в 

исследовательской 

работе), работа над 

созданием проектного 

продукта (в проекте) 

8. Создание 

текста. 

Самостоятельная 

групповая (в 

Консультирование, 

помощь в оформлении 

Написание текста 

учебно-
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Практическое 

овладение 

учебно-научным 

стилем речи 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

работы, композиционной, 

стилистической правке 

текста 

исследовательской 

работы и работа над 

созданием проектного 

продукта (в 

исследовательском 

проекте) 

9. 

Редактирование 

текста. 

Развитие 

навыков 

редактирования 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

Консультирование, 

помощь в правке 

аннотации и тезисного 

плана исследования. 

Организация защиты 

проекта (подача заявки на 

конференцию или 

заявления в НОУ) 

Редактирование, 

оформление работы, 

различные виды 

«свертывания» и 

«развертывания» текста, 

составление тезисного 

плана. 

10. Подготовка к 

представлению и 

представление 

результатов 

работы. 

Обучение 

созданию и 

проведению 

презентации 

 Консультирование по 

отбору материала и 

устной защите работы, 

организация пробного 

выступления с 

обсуждением 

представленной работы. 

Организация 

представления работы в 

школе (или на 

конференции) 

Отбор материала и 

подготовка к устной 

публичной защите 

исследования, 

выступление на 

конференции, 

обсуждение работы в 

форме монолога, 

диалога, диспута) 

11. Оценка и 

самооценка 

работы. 

Рефлексия над 

продуктом и 

результатом 

исследовательск

ой деятельности 

Групповое 

обсуждение, обмен 

мнениями по поводу 

проделанной работы, 

полученных 

впечатлений и 

приобретенного 

опыта. 

Анкетирование. 

Побуждение учащихся к 

рефлексии над 

проделанной работой 

через обсуждение или 

анкетирование. 

Обсуждение 

перспективных планов. 

Педагогическая 

рефлексия. 

Рефлексия на продукт и 

результат проведенной 

работы. 

 

При отборе содержания исследования или проекта следует руководствоваться принципами 

научности, опоры на базовое образование, этичности, коммуникативности, межпредметных связей, 

практической значимости. 

Выбор методов исследования будет зависеть от предмета исследования. Среди 

универсальных можно назвать следующие: сравнительно-исторический, метод наблюдения, метод 

эксперимента, метод описания, метод анкетирования, интервью. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

Понятие ИКТ-компетентности 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых 

разных областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание 

схем вышивки или рамочек для фотографий.  

Основное  внимание  уделяется способностям учащихся использовать 

информационные и коммуникационные  технологии  при  выполнении  универсальных 

учебных действий: 

 познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект - карт  (Mind  maps),  

моделирование,  проектирование,  хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных: управление  личными  проектами,  организация времени (Time management); 

 коммуникативных: 

 непосредственная  коммуникация:  общение  в  сети,  выступление с компьютерным 

сопровождением,  

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных  изданий, создание  

мультимедийной  продукции,  создание электронных изданий. 

По  каждому  из  перечисленных  направлений  умение  выполнять что-либо  с  применением  

средств  ИКТ  включает  умение  выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 

применением ИКТ.  

Формируя  ИКТ-компетентность  школьников  важно  уделять  основное  внимание  не  сугубо  

компьютерно - инструментальной  стороне вопроса, а более эффективному и результативному 

выполнению того или  иного  действия.  Например,  обучая  публичным  выступлениям  с 

компьютерным  сопровождением,  рекомендуется  концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 

результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

Компетенция – понятие очень общее. В нем не отражены конкретные познавательно-

практические качества, которые должны быть сформированы в процессе обучения. Это связано с 

тем, что в разных областях профессиональной деятельности компетентность будет раскрываться с 

помощью различных познавательно-практических понятий. Поэтому в разных предметных 

областях вырабатываются свои определения компетенции.  

 Переход от "знаньевоцентрического" подхода в обучении (знания ради знаний) к 

"компетентностному" обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который 

будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни.  

Пока круг компетенций, которым будут учить школьников, не определен окончательно, как 

и само понятие компетенция. Но за основу взяты способность брать на себя ответственность, 

участвовать в демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, 

проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 

образования продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 
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ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся представляет комплексную программу, 

направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской  ИКТ - 

компетентности.  

Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно 

проигрывают сверстникам из других стран в умении использовать школьные знания в жизни. Вот 

почему новый стандарт  нацеливает систему образования на формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся. 

Под ИКТ - компетентностью мы понимаем необходимую для успешной  жизни  и  работы  в  

условиях  становящегося  информационного общества  способность  обучающихся  использовать  

информационные  и коммуникационные  технологии  для  доступа  к  информации,  для  её поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Целью формирования ИКТ – компетентности обучающихся является повышение уровня 

образования через формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса. 

К основными задачами формирования ИКТ – компетентности обучающихся относятся: 

 повышение качества образования;  

 повышение мотивации учения;  

 расширение ресурсов для обучения;  

 возможность более полного самовыражения; 

 предпрофильная подготовка;  

 повышение ИКТ - компетентности и информационной культуры.  

 

Планируемые результаты 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

− правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

− входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

− выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 
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− осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы с  задержкой психического развития научится: 

− осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности 

(при дозированной помощи педагога); 

− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий (при 

дозированной помощи учителя); 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов (при дозированной помощи учителя); 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием пятипальцевого клавиатурного письма; 

− сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− создавать текст на иностранном языке с использованием пятипальцевого клавиатурного 

письма; 

Создание графических объектов 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

− создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− создавать мультипликационные фильмы; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

− использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
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Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения (при дозированной помощи педагога); 

− избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

− использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

− формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 
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− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике (придозированной помощи педагога). 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность 

научиться: 

− анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий 

В  ИКТ-компетентности  выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в школе 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, но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

Формирование УУД  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной 

среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе 

– с помощью аудио- и видео - записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) 

с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев;  
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 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения;  

 подготовка выступления с аудио - визуальной поддержкой;  

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. 

Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений;  

 выступление с аудио - визуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео - конференция, форум, блог).  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а 

его результат представляет собой интегративный результат обучения школьников.  

Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формировании 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом 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, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование универсальных учебных действий у школьников обеспечивает: 

 естественную мотивацию, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету 

 

Содержание, методы, формы работы, ориентированные на развитие ИКТ – компетентности, 

ИК – технологии 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя следующие аспекты: 

1. Обращение с ИКТ - устройствами 

 Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

 Определение оборудования, установленного в компьютере. 

 Работа в файловом менеджере. 

 Создание файлов и папок. 

 Установка и удаление программ. 
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2. Создание документов и печатных изданий 

 Создание и редактирование текстовых документов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

 Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы, иллюстрации. 

 Редактирование иллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

 Создание и оформление схем.  

 Создание и применение стилей. 

 Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

 Создание изображений для различных целей.  

 Редактирование размера и разрешения изображения. 

 Изменение композиции фотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

 Ретуширование дефектов различными способами. 

 Создание видеофильмов для различных целей. 

 Применение кодеков и форматов.  

 Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

 Использование переходов при монтаже. 

 Добавление титров разного вида. 

 Подбор и применение видеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий  

 Создание собственных веб - страниц и редактирование существующих. 

 Ориентирование   в   многообразии   стилей   оформления   веб - страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб - страницы в html-документ. 

 Оформление веб - страниц с использованием таблиц. 

 Иллюстрирование веб - страниц. 

 Создание навигации между несколькими страницами. 

 Оформление веб - страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 

 Создание своего образа в сети Интернет. 

 Соблюдение правил сетевого общения. 

 Реагирование на опасные ситуации; 

 Ведение беседы в заданном формате; 

 Умение придерживаться темы; 

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.  

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

 Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

 Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по 

теме выступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 
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 Использование  библиотеки  шаблонов  оформления  и  создание своего авторского стиль 

оформления.  

 Создание  презентации,  подготовка  для  нее  текста,  рисунков, анимации,  видео,  

диаграмм,  таблиц.  Импортирование  объектов из других приложений. 

 Оснащение  презентации  удобной  навигацией,  в  том  числе  для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

 Знание и применение правил верстки материала на странице. 

 Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

 Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 

 Постановка информационной задачи. 

 Определение источников информации. 

 Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

 Систематизация  получаемой  информации  в  процессе  поиска  и ознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной информации. 

 Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

 Построение информационной модели.  

 Проведение численного эксперимента.  

 Визуализация полученных данных. 

 Исследование модели.  

 Выдвижение гипотез. 

 Совершенствование модели. 

 Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

 Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

 Структурирование информации посредством таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

 Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

 Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

 Использование визуального конструктора запросов. 

 Самостоятельное проектирование базы данных.  

10. Управление личными проектами 

 Постановка целей и их достижение. 

 Определение последовательности выполнения дел. 

 Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

 Различение мечты и цели и превращение. 

 Классификация  текущих  задач  по  критериям  важности/срочности, 

жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах 

подзадач. 

 Организация списка текущих. 

 Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда. 
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11. Создание графических сообщений.  

 Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, создание 

собственных рисунков).  

 Создание планов территории.  

 Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

12. Представление и обработка данных. 

 Сбор числовых и аудио - визуальных данных в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видео - камеры, цифрового микроскопа, 

цифровых датчиков.  

 Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке.  

 Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых 

данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и 

круговых).  

Основное содержание формирования ИКТ - компетентности учащихся  реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента 

или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета.  

Формы работы, ориентированные на развитие ИКТ – компетентности 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных  умений  в  учебном  

процессе  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности, 

 при  информатизации  традиционных  форм  учебного  процесса,  в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

• тесты, 

• виртуальные лаборатории, 

• компьютерные модели, 

• электронные плакаты, 

• типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

• поиск информации,  

• исследования,  

• проектирование,  

• создание ИКТ - проектов,  

• оформление, презентации при  включении  в  учебный  процесс  элементов  

дистанционного образования. 

Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют говорить об уроке в 

компьютерном классе, например, с интерактивной доской. Учитель на таком уроке, сохраняя почти 

весь арсенал имеющихся у него методических приемов, может многократно его преумножить 
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возможностями ИКТ. Для этого необходимы, прежде всего, ОЭИ, которые можно легко встраивать 

в структуру урока.  

1). Метод мультимедиа-презентации. 

Одним из наиболее распространённых методов применения ИКТ в обучении  является метод 

мультимедиа-презентации. 

Термин "мультимедиа" означает спектр информационных технологий, использующих различные 

программные и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя 

(ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). 

Благодаря применению мультимедиа в средствах информатизации за счет одновременного 

воздействия графической, звуковой, фото и видеоинформации такие средства обладают большим 

эмоциональным зарядом и активно включаются в практику работы различных учреждений. 

Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, являются 

визуально более привлекательными, нежели статический текст, и они могут поддерживать 

должный эмоциональный уровень, дополняющий представляемый материал, способствуя 

повышению эффективности обучения. 

Использование мультимедиа позволяет продемонстрировать учащимся ряд опытов по различным 

предметам, выполнение которых невозможно в школьных условиях. 

С помощью мультимедиа можно "переместиться в пространстве" не покидая класса. 

Использование мультимедиа позволяет школьникам работать с учебными материалами по-разному 

- человек сам решает, как изучать материалы, как применять интерактивные возможности средств 

информатизации, и как реализовать совместную работу со своими соучениками. Таким образом, 

учащиеся становятся активными участниками образовательного процесса 

Мультимедиа способствует: 

 Стимулированию когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие и осознание 

информации; 

 Повышению мотивации учащихся к изучению предмета; 

 Развитию навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых; 

 Развитию у обучающихся более глубокого подхода к обучению, и, следовательно, влечет 

формирование более глубокого понимания изучаемого материала. 

 С мультимедиа работаю по двум направлениям:  

 для изучения нового материала использую презентации свои и созданные коллегами; 

 для обобщения и закрепления знаний предлагаю учащимся сделать свои небольшие работы. 

2).  Метод проектов.  

Любой учитель ведёт поиск способов организации самостоятельной деятельности учащихся, 

предусматривающий вовлечение каждого учащегося в активную познавательную деятельность. 

Одним из способов такой самостоятельной работы является обучение в сотрудничестве. 

Фронтальные работы все чаще заменяю индивидуальными, парными, групповыми. Парная или 

групповая работа обучаемых с использованием средств ИКТ оказывается намного эффективней 

объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов. 

Школьники, работая в группах, разрабатывают план совместных действий, находят источники 

информации, способы достижения целей, распределяют роли, выдвигают и обсуждают идеи. Все 

учащиеся оказываются вовлеченными в познавательную деятельность. Обучение в сотрудничестве 

позволяет овладеть элементами культуры общения в коллективе и элементами управления (умение 

распределять обязанности для выполнения общего задания, полностью осознавая ответственность 

за совместный результат и за успехи партнера).  
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Основными требованиями к использованию метода проектов в обучении 

школьников с использованием средств ИКТ является:  

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;  

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов;  

 самостоятельная (индивидуальная, парная) деятельность ученика;  

 определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над проектом;  

 структурирование содержательной части проекта;  

 использование исследовательских методов;  

 определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования;  

 выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;  

 анализ полученных данных;  

 оформление конечных результатов;  

 подведение итогов, выводы, творческие отчеты и т.д. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Работа по методу проекта 

предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия. 

Выполнение проектного задания способствует: 

 формированию системы базовых знаний и навыков и дальнейшему их пополнению и 

развитию;  

 выработке устойчивой мотивации и ощущения потребности в приобретении новых знаний, 

необходимых в работе над проектом;  

 активизации познавательной деятельности учеников, особенно при выполнении ими 

проектно-компьютерных исследований;  

 развитию творческих способностей, позволяющих реализовывать проектную задачу в 

соответствии с собственным видением;  

 воспитанию инициативности в получении новых знаний и самостоятельности в расширении 

сфер их применения;  

 осознанию учениками себя творцами собственных знаний. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учеников - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. В ходе этой деятельности активно используем средства ИКТ. Этот подход 

органично сочетается с групповым подходом к обучению. 

В процессе реализации метода проектов в обучении школьников могут проявляться такие 

дополнительные преимущества и особенности учебной деятельности как: 

 работа учеников в группах с сетевыми партнерами;  

 усвоение общекультурных знаний, формирование мировоззрения школьников на основе 

мультимедиа-информации, получаемой ими по телекоммуникационным каналам;  

 использование новейших средств ИКТ;  

 развитие коммуникативной письменной речи у школьников. 

К образовательному проекту школьник может подключиться самостоятельно, если он уже 

обучен работе с телекоммуникационными системами. При реализации метода проектов вся 

проектная деятельность направлена на обучаемого, и не столь важно, пересекается он с ней в 

школе или дома. Самостоятельность в выборе учебной траектории позволяет школьнику выйти на 
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новый, более высокий уровень работы с информационными и коммуникационными технологиями 

и рассматривать их как инструмент познания и саморазвития, что способствует проявлению 

социальной активности учащегося. 

3). Метод информационного ресурса. 

Работу учащихся с книгой, учебником, справочной, научно-популярной и учебной литературой 

считаю одним из важнейших методов обучения. В настоящее время к этим источникам добавляю 

электронные издания и ресурсы.  

Образовательным электронным изданием (ОЭИ) является электронное издание, содержащее 

систематизированный материал по соответствующей научно-практической области знаний, 

обеспечивающее творческое и активное овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в этой области. Образовательное электронное издание должно отличаться высоким 

уровнем исполнения и художественного оформления, полнотой информации, качеством 

методического инструментария, качеством технического исполнения, наглядностью, логичностью 

и последовательностью изложения. 

Главное достоинство этого метода - возможность для обучающегося многократно обрабатывать 

учебную информацию в доступном для него темпе и в удобное время. Учебная литература и 

мультимедиа-средства успешно выполняют все дидактические функции: обучающую, 

развивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. Наибольшее 

распространение на уроках получили два вида работы с информационными ресурсами: на уроке, 

под руководством учителя и самостоятельная работа с целью закрепления и расширения знаний. 

Еще одним немаловажным фактором является то, что современные гипермедиа-технологии, 

реализованные в сети Интернет, позволяют связывать между собой разрозненную мультимедиа-

информацию, находящуюся на различных серверах, производить ее структуризацию, создавая тем 

самым целостный информационный ресурс, размеры которого могут быть в принципе не 

ограничены. 

Задача учителя, использующего метод информационного ресурса, - подобрать нужные ресурсы и 

сориентировать в них школьников. 

Основные отличия данного метода от стандартных методов программированного обучения и 

метода работы с литературой состоят в следующем: 

 используемые ОЭИ  находятся на различных серверах в сети Интернет;  

 количество информационных ресурсов и связей между ними может быть практически 

неограниченным;  

 система подачи информации с помощью гипертекста позволяет обучаемому находить 

собственную траекторию прохождения учебного материала, углублять и расширять знания по 

своему желанию и возможностям;  

 гипермедиа-технологии, использующиеся в сети Интернет, позволяют при необходимости 

встраивать в учебный материал иллюстрации, анимацию, видеоролики, озвучивать информацию. 

Основной целью использования метода информационного ресурса - закрепление и расширение 

теоретических знаний путем ориентации школьника в огромном количестве самой разнообразной 

информации, которая ему необходима и удовлетворяет его познавательные потребности. 

Учитель, управляя  деятельностью ученика при использовании метода информационного 

ресурса - помогает подобрать и систематизировать информационные ресурсы с целью 

закрепления и расширения знаний, а также проводит контроль знаний обучаемых. Это определяет 

учебно-контролирующую деятельность.  

К недостаткам метода информационного ресурса  относится значительные затраты времени как 

со стороны учителя, связанные со сбором и структуризацией ОЭИ, повышенным требованием к 
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качеству используемых средств ИКТ в процессе обучения, однообразность ресурсов, так и со 

стороны ученика: навигация, просмотр, чтение и т.д. 

4). Дидактическая игра. 

Достаточно эффективным методом обучения, реализация которого целесообразна с 

использованием средств ИКТ, является дидактическая игра. При организации игры на уроке с 

использованием средств ИКТ важно продумать, в каком темпе она будет проводиться. Игра 

должна быть динамичной, поэтому недопустимы пространные объяснения и обилие замечаний 

дисциплинарного порядка. Необходимо хорошо владеть методикой проведения игровых 

упражнений, четко представлять их цель, соблюдать определенный темп, представляя 

школьникам относительно большую самостоятельность. 

Дидактические игры, проводимые с использованием средств ИКТ, могут решать разные учебные 

задачи. Одни игры помогают формировать и отрабатывать у учащихся навыки контроля и 

самоконтроля. Другие, построенные на материале различной степени трудности, дают 

возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с разным 

уровнем знаний.  

5). Контроль и измерение результативности обучения школьников. 

 Средства информационных и коммуникационных технологий все чаще применяют на уроках 

для автоматизации процессов контроля и измерения результативности обучения школьников. 

Можно использовать как специально разработанные средства, нацеленные на педагогические 

измерения с использованием компьютерной техники, так и контрольно-измерительные 

подсистемы образовательных электронных изданий и ресурсов, предлагаемых в сети. 

К подобному способу оценивания знаний предопределили его положительные стороны: 

 высокая степень формализации и унификации процедуры тестирования,  

 возможность одновременного проведения тестирования на нескольких компьютерах,  

 возможность организации дистанционного тестирования посредством локальной 

компьютерной сети, либо через глобальную информационную сеть Интернет. 

Тесты, как правило, применяются для целей контроля. В этом случае с их помощью 

определяется качество знаний обучаемых, закончивших изучение темы, одного или нескольких 

учебных курсов.  

Кроме этого, можно применять тесты непосредственно в ходе учебного процесса.  

Тестовые материалы могут так же служить инструментарием, применяемым для достижения 

целей диагностики. 

 

Система оценивания – критерии и методы оценивания 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования 

ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - 

квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников при формировании 

ИКТ-компетентности определяется, как способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-

определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 
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сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 

необходимо отметить, что формирование информационной и коммуникационной компетентности 

рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из 

результатов процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 

информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). 

Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся 

приходится решать аналогичные задачи; 

 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть 

и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки РФ, 

средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 

заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент должен 

делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки сформированности 

таких навыков необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить 

демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в ходе решения специально 

подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня 

ИКТ-компетентности обучающихся. Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности 

называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность 

контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий 

естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как 

правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, 

задания превращаются в автоматизированный тест. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео - фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки 

зрения использованной информации.  Овладение навыками ведения диалога в различных учебных 
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и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая 

правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер - медиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождение аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач. Применение математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Предметы естественнонаучного цикла. Компьютерное моделирование  биологических 

систем, физических и химических процессов, построение географических моделей в различных 

программных средах. Проведение компьютерного эксперимента, анализ и интерпретирование 

полученных результатов. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ - квалификации (важной части 

формирования ИКТ- компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, 

периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио - и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к 

состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения 

конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 

развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования 

обучающимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
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изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации, компьютерной анимации, музыкальных произведений (из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель») с использованием средств ИКТ (компьютер, сканер, 

графический планшет, микрофон, видео- и фотокамера). 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. Формирование  основ читательской 

компетенции 

Отличительной особенностью нового Стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности обучающегося. Система образования во многом 

отказывается от традиционного представления результатов в виде знаний, умений и навыков. 

Формулировки Стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми школьник должен 

овладеть в ходе обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 При этом следует особое внимание обратить на формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые являются неотъемлемой частью ядра нового Стандарта. ФГОС 

перечисляет следующие виды УУД: 

 личностные (связаны с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся, в том числе в 

социальных ролях, межличностных отношениях, нравственно-этическом оценивании своих 

поступков); 

 регулятивные (следование существующим правилам и нормам, участие в их выработке и 

изменениях, саморегуляция); 

 познавательные (мотивация к образованию на протяжении всей жизни); 

 знаково-символические (понимание знаковых систем, получение информации на основе их 

анализа); 

 коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, мирное 

разрешение конфликтов, точность в выражении своих мыслей). 

Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов. 

Но формирование УУД невозможно без навыков осмысленного чтения, работы с учебным текстом 

(статьей учебника, книгой). 

Современное общество является информационным обществом и очень важно научить школьников 

критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей информации является текст 

– по сути, законченное, устное, письменное, мысленное высказывание. Умение грамотно работать с 

текстом является одним из основополагающих умений для человека.  

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

Чтение — один из видов речевой деятельности, который заключается в переводе буквенного кода в 

звуковой и  проявляется либо во внешней, либо во внутренней речи.  Характерной особенностью 

чтения является осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью решения определенной 

коммуникативной задачи: распознавание и воспроизведение чужой мысли, содержащейся в нем, в 

результате чего читатель определенным образом реагирует на эту мысль. Следовательно, с 

помощью чтения человек реализует возможности так называемого опосредованного общения: 

восприятие и понимание текста свидетельствуют о взаимодействии читателя с автором текста, о 

сложных мыслительных процессах, сопровождающих его осознание. 
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Восприятие текста и активная переработка информации — вот основные компоненты чтения. 

Следовательно, обучение чтению как одному из видов речевой деятельности — важнейшая учебная 

задача, которая  должна решаться в процессе всего обучения. 

Уже в начальной школе должны быть решены первостепенные образовательные задачи, к которым  

следует отнести: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;   

 воспитание умения учиться, т.е. способности к самоорганизации для решения учебных 

задач;         

 индивидуальный прогресс в  основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.   

Данные умения в дальнейшем закрепляются и реализуются в процессе обучения всем предметам. 

Овладение навыками смыслового чтения способствует решению не только учебных задач, но и 

способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности 

и адаптации к поликультурному глобализирующемуся миру. 

 

Основные элементы компетенций (понятия) и инструменты их использования.    

Работа по формированию основ читательской компетенции  имеет свою  специфику.     

Наиболее существенными чертами зрелого (хорошего) чтения являются следующие: высокая 

скорость чтения (про себя), что обусловлено автоматизмом обработки воспринимаемого печатного 

материала; гибкость чтения, т. е. умение читать с разной скоростью в зависимости от речевой 

ситуации. 

В зависимости от целевой установки и от того, какую задачу необходимо решить, различают 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, рефлексивное и поисковое чтение. Зрелое умение 

читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от одного его вида 

к другому в зависимости от изменения цели получения информации с помощью данного текста. 

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом материале. Его 

целью является получение самого общего представления о теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в тексте. Это беглое, выборочное чтение, чтение текста по блокам для более 

подробного ознакомления с его «фокусирующими» деталями и частями. Оно обычно имеет место 

при первичном ознакомлении с содержанием новой публикации с целью определить, есть ли в ней 

интересующая читателя информация, и на этой основе принять решение — читать ее или нет. Оно 

также может завершаться оформлением результатов прочитанного в виде сообщения. 

При просмотровом чтении иногда достаточно ознакомиться с содержанием первого абзаца и 

ключевого предложения и далее бегло просмотреть текст. 

 Количество смысловых блоков при этом гораздо меньше, чем при изучающем и ознакомительном 

видах чтения; они крупнее, так как читающий ориентируется на главные факты, оперирует более 

крупными разделами. Этот вид чтения требует от читающего довольно высокой квалификации как 

чтеца и владения значительным объемом языкового материала. 

Полнота понимания при просмотровом чтении определяется возможностью ответить на вопрос, 

представляет ли данный текст интерес для читающего, какие части текста могут оказаться в этом 

отношении наиболее информативными и должны в дальнейшем стать предметом переработки и 

осмысления с привлечением других видов чтения. 
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Для обучения просмотровому чтению необходимо подбирать ряд тематически связанных 

текстовых материалов и создавать ситуации просмотра. Скорость просмотрового чтения в 

выпускном классе может быть до 500 слов  в минуту, а учебные задания должны быть направлены 

на формирование навыков и умений ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, 

умений извлекать и использовать материал текста источника в соответствии с конкретным 

коммуникативным заданием. 

Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при котором предметом 

внимания читающего становится все речевое произведение (книга, статья, рассказ) без установки 

на получение определенной информации. Это чтение «для себя», без предварительной специальной 

установки на последующее использование или воспроизведение полученной информации. 

При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, которая стоит перед читающим, 

заключается в том, чтобы в результате быстрого прочтения всего текста извлечь содержащуюся в 

нем основную информацию, то есть выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в тексте, 

что именно говорится в нем по данным вопросам и т. д.  Этот вид чтения требует умения различать 

главную и второстепенную информацию. Так обычно  читают художественные произведения, 

газетные статьи, научно-популярную литературу, когда они не представляют предмета 

специального изучения. Переработка информации текста совершается последовательно и 

непроизвольно, ее результатом является построение комплексных образов  на основе прочитанного. 

Темп ознакомительного чтения обычно зависит от скорости чтения обучающегося, в основной 

школе обычно составляет 120-140 слов в минуту. 

Для практики при данном виде чтения используются сравнительно длинные тексты, легкие в 

языковом отношении, содержащие не менее 25—30 % избыточной, второстепенной информации. 

Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей содержащейся 

в тексте информации и критическое ее осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, 

предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и 

логические связи текста. Его задачей является также формирование у обучающегося умения 

самостоятельно преодолевать затруднения в понимании  текста. Объектом «изучения» при этом 

виде чтения является информация, содержащаяся в тексте, но никак не языковой материал.  

Именно изучающее чтение учит бережному отношению к тексту. 

Хотя изучающее чтение и разворачивается в неспешном темпе, следует указать на его примерный 

нижний предел, который, составляет ориентировочно 80 слов в минуту в основной и 100 слов в 

минуту в полной школе. 

Для этого вида чтения подбираются тексты, имеющие познавательную ценность, информативную 

значимость и представляющие наибольшую трудность для данного этапа обучения, как в 

содержательном, так и в языковом отношении. 

Рефлексивное чтение  предполагает возврат к заглавию, иллюстрациям. По прочитанному 

материалу может быть составлена обобщающая беседа, включены сведения об авторе, эпохе. 

Большое значение приобретает интерпретация текста, собственное толкование отдельных проблем, 

вопросов.  Как итог можно предложить творческое задание. 

Поисковое чтение (в программе за курс основной школы не предусмотрено, но может быть 

применено в старшем звене) ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. Его 

цель — быстрое нахождение в тексте или в массиве текстов вполне определенных данных (фактов, 

характеристик, цифровых показателей, указаний). Оно направлено на нахождение в тексте 

конкретной информации. Читающему может быть известно из других источников, что такая 

информация содержится в данной книге, статье. 
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В учебных условиях поисковое чтение выступает скорее как упражнение, так как поиск той или 

иной информации, как правило, осуществляется по указанию преподавателя.  Поэтому оно обычно 

является сопутствующим компонентом при развитии других видов чтения. 

Овладение технологией чтения осуществляется в результате выполнения предтекстовых, текстовых 

и послетекстовых заданий. 

 Цели обучения чтению 

Цель обучения чтению в школе заключается в том, чтобы научить школьников рациональным 

приемам восприятия и переработки информации, содержащейся в текстах различного характера в 

зависимости от содержания и коммуникативной задачи. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания текста, 

которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать конкретный 

текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, привычка 

употреблять прием, имеющая силу потребности).  

Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как предусматривает 

активизацию в процессе чтения психических процессов, участвующих в понимании (внимание, 

память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие 

интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств.  

И, наконец, основная задача, связанная с формированием общей культуры ученика, - растить 

Читателя, который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и 

обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Планируемые результаты 

Умение читать предполагает овладение техникой чтения, т.е. правильным озвучиванием текста, 

записанного в определенной графической системе, и умением осмыслить прочитанное. 

Высокая скорость и гибкость чтения являются базой (основой) формирования многих других 

умений, необходимых для осуществления процесса чтения. В процессе обучения должны быть 

выработаны следующие умения: 

 умение сосредоточить внимание на определенных вопросах содержания;  

 умение предвидеть в процессе чтения то, что будет сказано дальше;  

 умение определять ключевые места текста;  

 умение вычленить основную мысль высказывания;  

 умение отличать существенное от несущественного в воспринимаемой информации;  

 умение устанавливать (и игнорировать, если это необходимо) избыточные детали информации;  

 умение ставить вопросы в процессе восприятия текста;  

 умение определять логику, структуру высказывания;  

 умение делать выводы и формулировать их своими словами;  

 умение критически оценивать полученную информацию, реагировать на нее и использовать ее в 

соответствующих жизненных ситуациях. 

Все эти умения постепенно и целенаправленно формируются у обучающихся с первого дня 

их пребывания в школе и отрабатываются на всех уроках в течение всего учебного процесса. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники должны приобрести первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Они должны владеть элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, иметь опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, а также иметь опыт критического 
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отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 В основной школе на всех предметах в  соответствии с новыми Стандартами  предполагается  

продолжить работу по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся должны овладеть чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников должна быть сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

В процессе обучения школьники усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Также овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Виды сформированных  универсальных учебных действий 

Каждый предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и  метапредметных  результатов.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете  могут 

служить: 

 текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

 иллюстративный ряд (например, таблицы, схемы, графики); 

 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые  в тексте учебника не содержится ответов, в 

то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) обучающийся может сформулировать свою версию ответа; 

 принцип минимакса – в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительные сведения.  Иногда они четко отделены, но чаще специально не 

выделены, что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос. 

При разработке системы оценивания результатов достижений обучающихся в курсе отдельных 

предметов необходимо конечно же опираться на требования к результатам освоения курса того 

или иного предмета. Но наряду с этим также в процессе реализации технологии продуктивного 

чтения  должны быть сформированы познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия.                      

Следовательно, при обучении чтению учитель должен четко осознавать ту коммуникативную 

задачу, которая будет определять характер восприятия текста обучающимися. Под  

коммуникативной задачей в данном случае следует понимать установку на то, с какой целью 

осуществляется чтение: где, когда, для чего будет использована извлеченная из текста 

информация. При этом следует учитывать функции, которые присущи чтению как виду речевой 

деятельности и которые реализуются в процессе опосредованного общения читателя с автором 

текста. Как правило, выделяются три функции чтения: познавательная, регулятивная и ценностно-

ориентационная. 

Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, людях, фактах и 

явлениях действительности (читаю, чтобы знать). 
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Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью обучающихся, на 

развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, усовершенствовать 

свой жизненный опыт, свои умения в той или иной области (читаю, чтобы уметь). 

Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни человека. В 

данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что приводит к совер-

шенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Механизм формирования читательской компетентности   осознанного чтения 

Работа с текстом — сложный и трудный для школьников метод обучения.  Данному методу 

в школе всегда уделялось особое внимание. Школа должна подготовить обучающегося к 

самостоятельной работе с книгой. Поэтому работа с текстом как дидактической единицей 

приобретает важнейшее значение в процессе  обучения. Главное достоинство этого метода – 

возможность для ученика многократно обрабатывать учебную информацию в доступном для него 

темпе и в удобное время.  Работа с текстом предполагает прохождение  нескольких этапов: 

непосредственно чтения и понимания текста, запоминания содержания, изложенного в тексте, и 

главное – применения (либо готовности к этому) полученного знания в конкретной ситуации. 

Собственно, наиболее конкретное применение этого знания является уже следующим шагом, 

предполагающее необходимость что-то сделать с этим знанием, произвести некоторую активность 

(например, планирование).   

     Учебные тексты успешно выполняют следующие функции: обучающую, развивающую, 

воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. 

При использовании специально разработанных, так называемых программированных 

учебных текстов эффективно решаются вопросы контроля, коррекции, диагностики знаний, умений 

обучающихся. 

Цели  обучающихся при работе  с текстом могут быть разные: 

 ознакомление со структурой текста; 

 беглый просмотр текста; 

 чтение отдельных глав (абзацев); 

 поиск ответов на определенные вопросы; 

 изучение материала  и постановка к нему вопросов; 

 реферирование отдельных отрывков текста или всей текстового материала; 

 решение примеров и задач, выполнение контрольных тестов; 

 заучивание материала на память. 

В зависимости от поставленных задач учитель определяет виды деятельности на уроке. 

Среди факторов, определяющих эффективность метода работы с текстом, наиболее 

важными являются: 

 умение свободно читать и понимать прочитанное; 

 умение выделять главное в изучаемом материале; 

 умение вести записи, составлять структурные и логические схемы (опорные конспекты); 

 умение подобрать литературу по изучаемому вопросу. 

Для того чтобы понять текст, читатель должен выполнить четыре условия: 

 активизировать собственное, уже имеющееся, связанное с темой текста знание; 

 приступить к активному разбору текста; 

 располагать необходимым словарем письменного языка; 

 владеть синтаксисом соответствующего языка. 
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Важнейшая особенность при формировании читательской компетенции - 

ориентация на образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-

диалогическую технологию, технологию продуктивного чтения, технологию 

оценивания учебных успехов. 

Школьные учебники преимущественно созданы в концепции развивающего образования и 

рассчитаны на использование проблемно-диалогической технологии освоения нового материала. 

Эта технология учит самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить деятельность 

обучающихся на уроке по универсальному алгоритму решения жизненно-практических проблем: 

-  осознание проблемной ситуации (например, противоречия между двумя мнениями). 

-  формулирование проблемы (задачи, цели). 

-  составление плана действий. 

-  реализация плана. 

-  проверка результата. 

Чтобы реализовать эту технологию, надо для каждого этапа проблемного урока создать 

соответствующее методическое обеспечение. Каждый параграф учебника содержит информацию, в 

основе которой лежат  факты, мнения, положения. Если приведены разные точки зрения, это 

способствует созданию проблемной ситуации и помогает сформулировать учебную проблему темы 

в виде вопроса. В результате все последующие действия по разбору нового материала будут 

мотивированы для школьников необходимостью снять противоречие - решить проблему (если, 

конечно, удалось сделать её актуальной для обучающихся  на данный момент). 

В проблемно-диалогической технологии повторение изученного материала происходит на 

этапе актуализации знаний. После формулирования учебной проблемы обучающиеся вспоминают, 

какие имеющиеся у них знания пригодятся для её решения, и обращаются к изученному материалу. 

Этот этап актуализации, как правило, обеспечен в учебнике специальными вопросами перед 

основными частями текста или в конце каждого параграфа. Вопросы актуализации помогают 

обучающимся вспомнить основные понятия и факты, с которыми они познакомились на 

предыдущих уроках и которые необходимы для понимания новой темы. Причём вопросы о 

ключевых понятиях и фактах повторяются многократно, что позволяет  обращаться к ним  в 

течение всего учебного года. Таким образом, постепенно осуществляется освоение и запоминание 

материала. 

В проблемно-диалогической технологии присвоение и частичное закрепление нового 

материала происходит уже на этапе открытия нового знания. Для обеспечения этого этапа урока к 

каждому фрагменту текста параграфа даются продуктивные вопросы и задания после параграфа. 

Они носят характер  практических задач, в которых обучающимся необходимо оперировать с 

новыми информационными единицами темы - присваивать новые знания и отрабатывать умения. 

Решая эти задачи, обучающиеся пошагово приближаются к решению учебной проблемы урока. При 

этом каждое из таких заданий (жизненных задач) должно способствовать достижению одной из 

целей изучения - линии развития. Как правило,  задания, направленные на развитие различных 

умений, промаркированы разными цветами. В результате и учитель, и ученики знают, например, 

когда они выполняют задание на анализ и обобщение, определение общечеловеческих правил 

поведения, а когда - на определение и аргументирование собственного отношения к 

происходящему с опорой на общечеловеческие правила поведения, традиции и культуру. 

На этапе открытия нового знания проблемно-диалогическая технология активно 

дополняется технологией продуктивного чтения. Она осваивается на уроках литературы ещё в 

начальной школе, а потом переносится на другие предметы. Получив продуктивное задание, 

требующее изучающего чтения, обучающиеся проводят работу с текстом до чтения (предполагая, о 
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чём он, по его  названию, выделенным словам, иллюстрациям и т.п.), потом читают текст, 

используя приём диалога с автором и комментированное чтение, чтобы проникнуть не только на 

фактуальный, но и на подтекстовый информационный уровень; после чтения - формулируют вывод 

по заданиям, опираясь на изученный текст, и часто используют выборочное чтение для 

аргументации и доказательства своих мыслей. 

 

При оценивании на этом и на последующих этапах используется технология оценивания 

учебных успехов. В основном педагоги активно используют два правила из этой технологии: 

1.Оцениваться может всё, а отметка ставится только за решение продуктивной задачи 

(задания). 

2.Учитель и ученик определяют оценку и отметку совместно на основе алгоритма 

самооценивания. 

Этот алгоритм состоит из следующих 6 этапов: 

1.Какое было задание? 

2.Удалось ли получить результат? 

3.Это сделано верно или с ошибками? 

4.Это сделано самостоятельно или с чьей-то помощью? 

5.По каким признакам мы различаем отметки? 

6.Какой отметки заслуживает решение этой задачи? 

 

В соответствии с требованиями ФГОС  программа реализует деятельностныи подход, 

предполагающий отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного включения 

обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность. Основная отличительная 

особенность методического аппарата современных учебников - почти полный отказ от 

традиционных репродуктивных вопросов к параграфу («Перескажи...», «Назови...» и т.д.) и замена 

их творческими  и продуктивными заданиями. 

Иногда при первом прочтении может создаться впечатление, что некоторые задания сложны 

для школьников. Чтобы получить ответ, нужно найти в тексте информацию, выделить главное, 

самостоятельно обобщить и получить новый информационный продукт - вывод, сделать оценку, 

подобрать слова и т.п. Именно эти продуктивные задания и составляют основу развивающего 

учебника в отличие от предыдущих, где главное - это текст-объяснение. 

Соответственно, отличительные особенности  текста  учебников нового поколения -  

сокращение числа авторских трактовок (только в выводах параграфа) и отсутствие авторских 

оценок.  Таким образом, обучающиеся должны делать выводы сами, выполняя задания к тексту, 

осмысливая приведённые в нём факты. 

Для обучения  решению продуктивных заданий в начале учебников приводится 

обобщающий алгоритм: 

 Осмысли задание (объясни своими словами то, что требуется сделать). 

 Найди информацию, необходимую для выполнения задания. 

 Преобразуй её так, чтобы получить ответ (найди аргументы, выдели главное и т.д.). 

 Запиши (в виде таблицы, списка и т.д.) всё, что нужно для получения ответа, или мысленно 

составь ответ, используя слова: «я считаю, что...», «потому что...», «во-первых...», «во-

вторых...» и т.д. 

 Дай полный ответ, не ожидая наводящих вопросов. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.  Эта технология 
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направлена прежде всего на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных действий (например, умения извлекать информацию из текста). 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов 

которых размещены подсказки для организации беседы учителя  с обучающимися, нацеленной на 

полное понимание текста. Наиболее полно эта технология внедрена в учебники русского языка и 

литературы. 

Овладение технологией продуктивного чтения осуществляется в результате 

выполнения предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. 

Этапы работы с текстом 

1. Предтекстовый этап должен способствовать: 

 пробуждению и стимулированию мотивации к работе с текстом;  

 актуализации личного опыта обучающихся путем привлечения знаний из других 

образовательных областей школьных предметов;  

 прогнозированию содержания текста с опорой на знания обучающихся, их 

жизненный опыт, на заголовок и рисунки и т.д.  

Здесь необходимо соблюдать одно важное правило: вся предварительная работа 

над текстом не должна касаться его содержания, иначе школьникам будет неинтересно 

его читать, поскольку ничего нового для себя они в этом тексте уже не найдут. 

На первых этапах работы с текстом учитель должен облегчить обучающимся 

процесс понимания содержания и показать им ряд важных стратегических моментов 

работы над текстом: определить перед чтением по заголовку и (или) по структуре 

текста, по рисункам, сопровождающим текст, к какому виду (типу) этот текст относится 

(например, …   кулинарный рецепт или объявление в газету); о чем или о ком может 

идти в нем речь. Чтобы обучающиеся смогли увидеть в тексте, прежде всего знакомые 

явления, им можно предложить задания в поиске и подчеркивании в незнакомом тексте 

известных слов, а также слов, о значении которых можно догадаться, и попросить 

спрогнозировать содержание  с опорой на подчеркнутые слова. 

Рекомендации на  данном этапе работы  

 Определить, о чем (ком), судя по заглавию, рисункам, графикам и концовке, может идти речь в 

данном тексте. Прочитать текст, найти подтверждение или опровержение возникшему 

предположению. 

 Ознакомить обучающихся  с новыми словами и словосочетаниями. 

 Выделить в тексте слова и словосочетания, которые можно выделить как  ключевые. 

 В каждом абзаце текста определить ключевое предложение. Найти абзац, который содержит 

основную мысль всего текста. 

 Сократить предложения (абзацы) текста, оставляя лишь слова, несущие основную смысловую 

нагрузку. 

2. Текстовый (чтение текста, отдельных его частей) этап необходим для решения 

конкретной коммуникативной задачи, сформулированной в задании к тексту и поставленной 

обучающимся перед чтением самого текста. Объектом контроля чтения должно быть его 

понимание (результат деятельности). При этом контроль понимания прочитанного текста должен 

быть связан как с коммуникативными задачами, которые ставятся перед обучающимися, так и с 

видом чтения. Если речь идет о работе с  художественным текстом или текстом информационного 

характера, то они предназначаются для работы со всеми видами чтения. Так, например, первое 
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прочтение художественного текста может быть связано с пониманием основной информации: 

определение его основной идеи, темы, проблемы и т.д.; поиск (подчеркивание/выписывание) 

главной информации; установление логико-смысловых связей (составление плана, таблиц, 

диаграмм) и т.д. 

Повторное прочтение текста может ориентировать обучающихся на понимание деталей и их 

оценку и т.п. Что касается прагматических текстов, то ряд из них целесообразно использовать для 

поискового чтения (таблицы, словарная статья, карта города), другие — для полного понимания 

(инструкции, рецепты), третьи — для ознакомительного чтения (вывески, объявления и др.). 

Большую роль в управлении процессом понимания содержания текста (особенно на 

начальном этапе) играют задания по целенаправленному поиску информации и письменной ее 

фиксации (заполнение разного рода таблиц: имена героев, совершаемые ими действия, их 

характеристики и др.). 

При чтении книги должна быть выработана установка на запоминание. Поэтому необходимо 

обучить школьников улавливать порядок изложения и по ходу чтения мысленно составлять план 

прочитанного. Очень помогает письменная фиксация плана и основных положений книги в виде 

структурно-логической схемы (опорного конспекта). 

Большой эффективностью отличаются программированные учебные книги, в которых, 

помимо учебной, содержится и управляющая информация. Работая с ними, школьники получают 

необходимые указания, выполняют предусмотренные действия, а главное — получают немедлен-

ное подтверждение правильности выполняемых действий. 

Современные учебные книги все больше «ужимаются» в объеме, их составители стремятся 

«упаковать» большое количество учебного материала в итоговые таблицы, диаграммы, графики, 

наглядные модели, классификации и т.д. Поэтому на современном этапе образовательного процесса 

следует больше внимания обращать на анализ информации, представленной в спрессованном виде, 

формировать у обучающихся умение «свертывать» и «развертывать» знания. 

Обучение работе с книгой предполагает формирование у школьников навыков 

самоконтроля. Нужно добиться, чтобы обучающийся судил о знании материала не по тому, сколько 

раз он прочитал текст учебника, а по умению сознательно и подробно излагать содержание 

прочитанного. Для этого следует формировать привычку отводить больше времени не на чтение 

материала, а на его эффективное воспроизведение по памяти. Но, к сожалению, кроме 

несомненных достоинств этот метод имеет и недостатки. К недостаткам метода работы с книгой 

относятся значительные затраты времени и энергии, поэтому этот метод относится к малоэконо-

мичным методам обучения. Кроме того, он не учитывает индивидуальных особенностей 

школьников.  

На данном этапе прежде всего должно действовать следующее правило: 

нецелесообразно многократно читать один и тот же текст, ибо если содержание текста 

известно, то его прочтение теряет свой коммуникативный смысл (в этом случае работа 

проводится с  формальным упражнением, а не с общением). Повторное чтение 

целесообразно лишь в том случае, если речь идет о поиске дополнительной, 

уточняющей информации. 

Рекомендации на  данном этапе работы  

 Прочитать текст, разделить его на смысловые части, подобрать названия к каждой из них. 

 Прочитать текст, отметить (выписать) информацию, раскрывающую разные аспекты проблемы. 

 Прочитать текст и найти в каждой части основные предложения, передающие основную мысль 

этой части. 

 Прочитать текст и перечислить вопросы, освещаемые в нём. 



109  

 Прочитать текст и расположить пункты плана согласно логике повествования. 

 Прочитать текст и передать его основную мысль несколькими предложениями. 

 Прочитать текст  и ответить на вопросы по основному содержанию текста. 

 Определить, какие из приведённых утверждений соответствуют содержанию теста. 

 Найти (зачитать, выписать) главные (ключевые) факты текста. 

 Расположить последующие предложения текста в логической последовательности и 

пронумеровать их по порядку. 

 Составить список вопросов к тексту. 

 Подготовить план пересказа текста. 

 Найти в тексте предложения, в которых содержатся: а) основная информация; б) уточняющая 

информация; в) подтекст. 

 Изобразить в виде схемы (диаграммы) основные положения текста. 

 Прочитать текст и заполните его денотатную карту. (Приводятся пустые графы, заполнен 

только один блок.) 

 Сократить текст за счёт подробностей, которые могут быть опущены без ущерба для 

содержания. 

 Пояснить главную мысль текста своими словами. 

 Прочитать текст, соотнести его содержание с заглавием. 

 Просмотреть текст, найти тот фрагмент, который представляет для читающего особый интерес, 

и объяснить почему. 

 Определить, какому из вопросов уделяется в статье особое внимание. 

3. Послетекстовый этап необходим для того, чтобы научить обучающихся использовать 

содержание текста для развития умений выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Предлагаемые на этом этапе упражнения направлены на развитие умений репродуктивного плана, 

репродуктивно-продуктивного и продуктивного. 

Группа упражнений, направленная на развитие умений репродуктивного плана,  связана с 

воспроизведением материала текста с опорой на его ключевые слова, опорные предложения, его 

сокращенный или упрощенный вариант. Обучающимся предлагаются задания по творческой 

обработке текста: деление текста на смысловые вехи; составление плана к каждой части и 

выписывание опорных предложений к каждому пункту плана; сокращение или упрощение текста 

для лучшего его воспроизведения и др. 

Группа упражнений, направленная на развитие умений репродуктивно-продуктивного плана,  

связана с развитием умений  воспроизводить и интерпретировать содержание текста в контексте 

затронутых в нем проблем; высказывать по ним свое суждение (в том числе с опорой на аргументы 

из текста); оценивать информацию, содержащуюся в тексте, с точки зрения ее значимости для 

ученика; сообщать, что нового ученик узнал из текста и т.д. 

Группа упражнений, направленная на развитие умений продуктивного плана, должна  

способствовать развитию умений продуктивного характера, позволяющих обучающимся 

использовать полученную информацию в ситуациях, моделирующих аутентичное общение 

(ролевая игра), и в ситуациях естественного общения, когда ученик действует "от своего 

собственного лица" (обоснование позиции героев/автора; дискуссия по проблеме, затронутой в 

тексте; написание рецензии/отзыва на текст; составление продолжения истории/ рассказа и др.); 

Рекомендации на  данном этапе работы  

 Опираясь на содержание прочитанного текста, закончить предложения, используя 

предлагаемые варианты. 
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 Используя материал текста, ответить на вопросы. 

 Прочитать план текста и ответить, достаточно ли полно он передаёт содержание текста. 

 Прочитать вслух предложения, которые поясняют название рассказа. 

 Прочитать вслух предложения, которые иллюстрируют мнение автора текста по вопросу… 

 Выбрать правильные ответы из нескольких данных. 

 Прокомменировать  положения, взятые из текста. 

 Ответить на проблемные вопросы по прочитанному тексту. 

 Пересказать текст, пользуясь планом и выписанными словосочетаниями. 

 Объяснить, как вы понимаете утверждение в тексте о том, что… . Разделяете ли вы эту точку 

зрения. 

 Просмотреть текст, выделить предложения или абзацы, характеризующие (время действия, 

эпоху.) 

 Охарактеризовать персонажей (время, действия) своими словами. 

 Выразить своё отношение к прочитанному. 

 Прочитать про себя текст и выделить то новое, что  узнали из текста. 

 Прокомментировать часть текста, которая  показалась читающему наиболее интересной. 

 Прочитать текст и выразить своё согласие (несогласие) с приведёнными ниже утверждениями 

из текста. 

 Составить план прочитанного текста. 

 Сформулировать цель, которую, на ваш взгляд, ставил перед собой автор текста. 

 Выразить своё отношение к прочитанному. Определить, согласны ли вы с авторской оценкой 

событий, фактов. 

 Зачитать вслух из текста факты, которые относятся к теме… . 

Как видно из всего сказанного выше, текст является основой для развития умений обучающихся 

выражать свои мысли в устной и письменной форме. Ученики отвечают на вопросы к тексту, 

комментируют его содержание, высказывают свою точку зрения на полученную информацию, 

составляют письменный вариант собственного текста и т.д. В этом смысле тексту (и прежде всего 

печатному) отводится центральная роль в учебном процессе. 

 

Планируемые результаты по формирования  стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 
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− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста (при дозированной помощи педагога): 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения (при дозированной 

помощи педагога); 

− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы; 

− интерпретировать текст (при дозированной помощи педагога); 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (под руководством педагога). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 
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Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− критически относиться к рекламной информации; 

− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

− передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме (при дозированной помощи педагога); 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов). 

 

Говорение 
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Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

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

сферах общения; 

− выступать перед аудиторией, публично защищать проект; 

− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

Письмо  

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

− писать деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

− создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 



114  

− создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, тезисы, 

конспект, участие в беседе), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

− различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

− создавать  устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

− различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

− создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, тезисы, конспект 

как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
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домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя 

из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 

могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе 

с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
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диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 
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контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее 

из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 
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и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 

и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание 

и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В 

конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со сверстниками не 
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только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 

способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности.  
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2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов, курсов 

1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования (за исключением родного языка и родной литературы), которое в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

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. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся 

к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.1.  Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского  языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных
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 сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания   предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление 

и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

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

совершенствования; 

 для   развития   способностей,   удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

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. 

Раздел 3. 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. 
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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. 

Раздел 4. 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. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(речеведческой) компетенций 

Раздел 5. 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 
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использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. 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. 

Раздел 7. 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. 

Раздел 8. 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 
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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. 

Раздел 9. 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. 

Раздел 10. 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. 
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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. 

Раздел 11. 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. 

Раздел 12. Правописание: орфография и 

пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 
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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. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

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

2. 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. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

3. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 
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их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
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способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно 

и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, 

Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 

Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 

авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС ООО. 

 

РАЗДЕЛ 1. 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 
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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. 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Народные песни. Частушки. Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и 

лирических). Частушки как малый песенный жанр. 

 

РАЗДЕЛ 2. 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. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII В. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты) 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 

ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

 

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

Тема поэта и поэзии. 
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РАЗДЕЛ 4. 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, 
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мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ 

Пушкина в русской поэзии ХIХ—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 
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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» 
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«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 «Герой 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 
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автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике. 

 

РАЗДЕЛ 5. 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. 

 

РАЗДЕЛ 6. 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. 
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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. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и 

национальные традиции. Особенности повествования. 

 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина» 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ 

Родины. Музыкальность лирики Блока. 

 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

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. 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 7. 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 
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начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

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

литературе. 

 

РАЗДЕЛ 8. 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. 

 

РАЗДЕЛ 9. 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 
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«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» 



142  

Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

 

РАЗДЕЛ 10. 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— XVIII вв. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

 

Жанр баллады 

И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь» Ф. 

Шиллер. Баллада «Перчатка» 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны» 

История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

 

Жанр новеллы 

П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI» 
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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). 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 11. 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). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, 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. 
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Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, 

семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии 

XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в 

русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб 

русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в 

русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и 

образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

РАЗДЕЛ 12. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, ТЕКУЩИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

УРОВНЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития обучающихся в начале 

учебного года и выявление его последующей динамики. 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов 

исполнительской интерпретации художественного литературного произведения в чтении 

наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям. 

Различные формы пересказа как форма выявления навыков разговорной монологической речи и 

понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей. 

Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме как форма 

диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов содержания 

литературного произведения. 

Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью обучающихся. Зачеты, семинары, 

коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества литературного образования и 

развития обучающихся. 

 

• Иностранный язык. Английский язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной  компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
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тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

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

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная 

страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные 

умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
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текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы   словообразования:   аффиксация,   словосложение,   конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
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Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
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поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные 

способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

• Иностранный язык. Английский язык 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
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развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

1.  Мои друзья и я. Межличностные отношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха. 

3.  Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4.  Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

5.  Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, 

достопримечательности. 

6.  Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные 

проблемы современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

правильное питание, отказ от вредных привычек. 

7.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, 

технический прогресс. Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные 

особенности родной страны и стран изучаемого языка (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции и обычаи). 

 

Коммуникативные 

умения Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

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

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 
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и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

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

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы   словообразования:   аффиксация,   словосложение,   конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
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Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные 

способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
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материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

История России. Всеобщая история 

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. Ставятся следующие задачи изучения 

истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
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многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в 

Примерном учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 
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Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно- научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально- 

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения 

в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 
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Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Одной 

из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской 

идентичности. 

История России. Всеобщая 

история История России 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. 

Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского 

государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе 

Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и 

церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в 

древности. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные 

русские княжества. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское 

государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. 

Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад 

Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 

Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй 

половины XV в. Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

Истории и культура родного края. 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в 

Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI 

в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 

Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 
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России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в 

XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. У истоков российской модернизации Россия и 

Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая 

политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. 

Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт 

при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725— 

1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII 

в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801— 1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра 

I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра 

I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при 

Александре I. Выступление декабристов. 

Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860— 1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 
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Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 

1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Всеобщая история 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появление неравенства и знати. 

Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. 

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. 

Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская 

держава. Персидская держава «царя царей». 

Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил 

китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма 

Гомера «Одиссея». Религия древних греков. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В 

афинских школах и гимназиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим. 

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 
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Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи. 

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре 

Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи 

во II в. н.э. Вечный город и его жители. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при 

Константине. Взятие Рима варварами. 

Живое Средневековье. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи 

с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как 

происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны 

и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
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Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской 

колонизации. 

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Страны Востока в XVIII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 

перемен. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на 

рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. 

Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX 
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в. 

Синхронизация курсов всеобщей историив истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI- 

XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII- 

XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований 
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 Великая французская революция Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801– 

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской 

культуры 
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• Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Человек в социальном измерении 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание 

и самооценка. Способности человека. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, 

учение). Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь 

между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – 

залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Человек среди людей 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличностных 

отношений. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы (большие и малые). 

Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Нравственные основы жизни 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Страх – 
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защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского 

долга. Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, 

воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха 

в предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Человек и природа 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы 

Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество 

как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
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Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество 

вXXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. Моральный 

выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. Непрерывность 

образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, 

ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
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Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. 

Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль 

в общественной жизни. Политические партии и движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

 

Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. 

Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые 

правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Основные понятия и 

институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные 

правоотношения. Международно- правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

• География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
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объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 
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Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету 

и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

Природа Земли. 

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

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
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географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов- 

Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

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

 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

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

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 

при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 
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Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 

слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной 

Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев). 

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

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 
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Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения 

двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура 

региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 

территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – 

XXI вв. 
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Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного 

рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата 

на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. 

Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. 

Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы 

России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 
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и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) 

и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

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

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на 

юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 

зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 
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Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. 

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические 

особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно- территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический 

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 
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Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

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

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока 

в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 
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диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении 

и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 
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48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

• Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами 

теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 
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Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и действия над ними 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения.Вычитание натуральных чисел.Числовые и 

буквенные выражения. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства 

уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа с 

натуральным показателем. Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Комбинаторные задачи. Перебор возможных комбинаций. Дерево возможных вариантов. 

Представление данных в виде таблиц, графиков. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 

3. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Дробные числа и действия над ними 

Обыкновенные дроби 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. 

Смешанные числа. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Десятичные дроби 

Представление о десятичных дробях.Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. 
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Деление десятичных дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Среднее арифметическое. Проценты. Нахождение процентов от 

числа. Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Диаграммы. 

Рациональные числа и действия над ними 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Графики. 

Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. 

Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства 

объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба.Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, 

шар. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Основы теории вероятностей. Простейшие 

комбинаторные задачи 

Случайные события. Вероятность случайного события. Решение простейших вероятностных 

задач. Решение простейших комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного модуля «алгебра» 7-9 классы 

Линейное уравнение с одной переменной 

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной.Решение задач с помощью уравнений. 

Целые выражения 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства 

степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. 
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Функции 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Рациональные выражения 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Рациональные уравнения. 

Равносильные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа 

y  
k 

и её график 

x 
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x 

Функция y = x
2
 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над 

множествами. Функция y      и её график 

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной. 

Квадратичная функция 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график 

функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y 

= f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её 

график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Элементы примерной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

< 1. 

Содержание учебного модуля «геометрия» 7-9 

классы Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса 

угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Треугольники 

Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника 
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Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и 

теорема косинусов. 

Решение прямоугольных треугольников. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Решение треугольников. Теорема косинусов Теорема синусов. Решение треугольников 

Формулы для нахождения площади треугольника 

Окружность и круг 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Касательная к окружности и её свойства. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника .Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ. Основные задачи на построение: построение угла, равного 

данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение 

биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Четырёхугольники 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. 

Средняя линия трапеции и её свойства. Центральные и вписанные углы Вписанные и 

описанные четырёхугольники. 

Площадь многоугольника. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Правильные многоугольники. Правильные многоугольники и их свойства. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Уравнение прямой. Угловой коэффициент 

прямой 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

 

• Информатика 
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При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура;у мение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер как универсальное 

устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров. Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
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Математические основы 

информатики Тексты и 

кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

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

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых 

слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

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

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

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

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

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

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое 

дерево. 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 



190  

  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение   и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. Конструкция «повторения»: циклы 

с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка 

условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины 

(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

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

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и 

двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм 

Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты.Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 

Использование программных систем и 

сервисов Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и 

разархивирование. Файловый 
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менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов 

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

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

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

Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. 

Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) 

таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

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

базе. 

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

поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 
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Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, 

данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики 

и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 

докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

• Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно- 

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно- 

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
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основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы 

изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их   измерение.   Точность   и   погрешность   

измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 
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Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
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преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

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

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- 

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Темы лабораторных и практических 

работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по   полученным   результатам   прямых   измерений   зависимого   от   

них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном

 уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от

 другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений 

физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 
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8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей  силы, действующей на погруженное в 

жидкость 

тело. 

 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка 

опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на 

протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 
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9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от

другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений 

(прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между 

ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

Знакомство с техническими 

устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 



199  

  

• Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани 

организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 
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организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение 

растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 
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их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или 

Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
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внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания 

и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его 

здоровье Введение в 

науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
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Нейрогуморальная регуляция 

функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно- 

кишечных заболеваний. 
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Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

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

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели 

и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 
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Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические 

закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении 

и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки 

– основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 
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Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных и 

практических работ по разделу 

«Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата); 

3. Изучение органов цветкового растения; 

4. Изучение строения позвоночного животного; 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

7. Изучение строения водорослей; 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений; 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

12. Определение признаков класса в строении растений; 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов; 

15. Вегетативное размножение комнатных растений; 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение

 за его передвижением и реакциями на раздражения; 

18. Изучение строения раковин моллюсков; 

19. Изучение внешнего строения насекомого; 

20. Изучение типов развития насекомых; 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по 

разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных; 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия 

в природу, зоопарк или музей). 

Список лабораторных и 

практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 

2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 
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4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Список лабораторных и 

практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу

 «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или

 природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

• Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
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ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

Первоначальные химические 

понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических 

соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение 

кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов 

в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
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Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая 

связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии 

на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая 

связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 
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соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об 

органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая 

кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических 

работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные

 классы неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

• Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
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аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной   особенностью   программы   является   новый   взгляд   на   

предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и

 декоративно- прикладного искусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы

 дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

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

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

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

«Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» 

Декоративно-прикладное искусство и человек. Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 
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Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели.Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

 

«Изобразительное искусство в жизни 

человека» 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения.Цвет в 

произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма 

на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — 

дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. 
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Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету.Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени.Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или…Под шёпот фонтанных струй. 
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Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день.Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

• Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- 

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- 

национальным компонентом. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 
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содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально- 

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки 

и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк- рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
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тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. 

Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль   минор   (обр.   для   ф-

но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 

минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез 

минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких 

прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор 

«Gloria» (№ 4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 

соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», 

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната 

№ 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). 

Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного 

гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). 

Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец 

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 

7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание 

(№ 12). Финал (№ 13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу 
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красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач 

Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и 

СвятомуДуху». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа ичембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и 

виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный 

сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-

действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть 

разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) 

из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт 

для ф- но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. 

Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка.   Опера   «Иван   Сусанин»   (Рондо   Антониды   из   I   д.,   

хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня 

Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный 

хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. 

А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», 

Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи 

кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору 



218  

  

учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром)   (фрагменты   по    усмотрению    учителя).    «Мой    край    тополиный»    

(сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для 

фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» 

(Рондо). Симфония № 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 

(I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 

персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 

по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, 

совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору 

учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната 

№ 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет 

«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата 

«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 
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«Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 

3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. 

Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, 

хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня 

Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера 

«Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с 

Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня 

Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе 

Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль 

минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на 

флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, 

другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по 

выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору 

учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт 

для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» 

(Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн 

любви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 

(ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 
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для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 

минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на 

Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). 

Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная 

увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 

«Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. 

«Караван». А. Эшпай. 

«Венгерские напевы». 

 

• Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей 

естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена 

на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития 

общества. В рамках предметной области «Технология» происходит знакомство с миром 

технологий и способами их применения в общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — 

способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, 
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дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о 

формировании стратегии собственного профессионального саморазвития. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся сквозные 

технологические компетенции, необходимые для разумной организации собственной жизни 

и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального 

самоопределения. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–7 классах, 1 час — в 8 классе. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. 
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Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

● с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

● с проектной деятельностью; 

● с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования, или в целом 

продолжительных временных периодов на реализацию. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как 

комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую 

очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание 

реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен 

на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, 

предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. 

Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально 

приближенных к реальной ситуации. 

Технология (девочки) 

Направление «Технологии ведения дома» 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является 

новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта 

задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. Эти занятия 

способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, 

поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных 

заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд 

до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у обучающихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении раздела «Создание изделий из текстильных материалов» школьники 

научатся применять зрительные иллюзии в одежде, познакомятся с новыми техническими 

возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с 

программным управлением, а также с новыми разработками в текстильной промышленнос- 
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ти: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми 

технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, 

ранее не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 

Раздел I. Создание изделий из текстильных 

материалов 

Тема 1. Материаловедение 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домаш- 

них условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных 

и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические и технологические. Способы 

получения и свойства натуральных волокон животного происхождения. Шерстяные ткани, 

волокно шерсти. Ткани из натурального шелка. Стадии развития шелкопряда.Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в 

домашних условиях. Виды переплетений нитей в тканях. Ткацкие переплетения. Простые 

переплетения. Раппорт переплетения. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

искусстве. Прокладочные и клеевые материалы. 

Классификация волокон. Схема производства химических волокон. Искусственные и 

синтетические волокна. Получение сырья. Приготовление прядильного раствора или 

расплава. Формирование нитей. Отделка. 

Свойства искусственных и синтетических волокон. Искусственные: вискозные, 

ацетатные и триацетатные, белковые волокна. Синтетические: полиамидные, полиэфирные, 

полиуретановые, полиакрилонитрильные волокна. 

Практические работы. 

1. Определение направления долевой нити в ткани. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

3. Изучение свойств нитей основы и утка. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

5. Исследование волокнистого состава хлопчатобумажных, льняных, шерстяных 

и шёлковых тканей. 

6. Определение лицевой стороны тканей саржевого и атласного переплетений. 

7. Выполнение образца полотняного переплетения. 

8. Определение волокнистого состава тканей из натуральных и химических 

волокон. 
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Тема 2. 

Машиноведе

ние 

Швейная машина. Виды передач вращательного движения. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, 

выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Установка иглы и ее 

устройство. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 

История швейной машины. Классификация машин швейного производства по 

назначению, степени механизации и автоматизации. Характеристики и области применения 

современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с программным 

управлением. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Регуляторы натяжения верхней нити, длины стежка, прижима лапки. Виды 

неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. 

Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Уход за швейной 

машиной. 

Общие сведения о соединении деталей в изделии. Разъёмные и неразъёмные 

моединения. Образование челночного стежка. Процесс образования стежка. 

Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы. 

1. Заправка верхней и нижней нитей на швейной машине. 

2. Формирование навыка выполнения ровной строчки. 

3. Намотка нитки на шпульку. 

4. Установка машинной иглы. 

5. Регулирование качества машинной строчки. 

6. Чистка и смазка швейной машины. 

7. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

8. Вымётывание петель на образце. 

Тема 3. Ручные 

и машинные 

швы 

Ручные работы. Прямые стежки. Терминология ручных работ. Строчки, выполняемые 

прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Конструкция 

машинного шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. 

Терминология машинных работ. Машинные швы: стачной, накладной, вподгибку. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Правила безопасного 

труда при работе на швейной машине. 

Практическая работа. 
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1. Выполнение ручных строчек прямыми стежками. 

2. Выполнение образцов машинных швов. 

Тема 4. Влажно-

тепловая обработка 

изделий 

Основные правила влажно-тепловой обработки. Требования к выполнению влажно- 

тепловой обработки (ВТО). Правила безопасной работы с утюгом. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Операции влажно-тепловой 

обработки: приутюжить, заутюжить, разутюжить, декатировка, отутюжить. 

Практическая работа. 

1. Выполнение различных операций влажно-тепловой обработки. 

Тема 5. Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий 

Понятие терминов конструирование и моделирование. Виды фартуков. Фартуки в 

национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Чтение чертежа фартука. Типы линий на чертежах. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Конструктивные линии и срезы на чертеже фартука. Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм одежды. Виды юбок. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа основы юбки. Основные точки и линии измерения 

фигуры человека. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры 

и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования юбок. Моделирование 

конической и клиньевой юбок. Последовательность построения чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей 

основы швейных изделий. Краткая характеристика расчетно- графической системы 

конструирования. Построение чертежа основы прямой юбки в М 1:4. 

Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование прямой юбки (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Оформление выкройки. 

Создание одежды: от кутюр и прет-а-порте. Модели известных дизайнеров одежды. 

Создание одежды с учетом зрительных иллюзий. Явление иррадиации. Варианты одежды 

для изменения восприятия фигуры. Снятие мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Конструирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Основы конструкции 

изделия. Построение чертежа основы ночной сорочки. 

Моделирование ночной сорочки. Изменение длины плечевого изделия. Изменение 
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формы выреза горловины, изменение длины рукава. Моделирование кокетки. 

Моделирование сарафана. Оформление выкройки. 

Практические работы: 

 Снятие мерок для построения чертежа фартука. 

 Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. 

 Построение чертежа фартука в натуральную величину по своим меркам. 

 Моделирование фартука выбранного фасона. 

 Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. 

 Построение чертежа основы юбки в М 1:4 

 Построение чертежа основы юбки в натуральную величину по своим меркам. 

 Моделирование прямой юбки. 

 Построение и моделирование конических юбок «полусолнце», «солнце» и 

клиньевой юбки. 

 Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

 Расчет конструкции по своим меркам. 

 Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Тема 6. Технология 

изготовления швейных 

изделий 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Раскрой фартука. Способы переноса контурных и конт- 

рольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в 

подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и брете- 

лей. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Сборка изделия. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Обмеловка и раскрой юбки. 

Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Сборка 

изделия. Подготовка изделия к первой примерке. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. 

Обработка вытачек и складок. Обработка вытачек с учетом их расположения на 

дета- лях изделия. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. 

Обработка деталей кроя. Варианты обработки стачных швов. Обметывание 

швов ручным и машинным способами. 

Технология обработка застежки тесьмой-молнией, на пуговицах, 

крючках или кнопках. 

Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом, 

подкройной обтачкой, корсажной тесьмой или швом вподгибку с 

эластичной тесьмой. 
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Обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. Отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки ночной сорочки на ткань и раскрой 

изделия. Раскрой ночной сорочки. Последовательность построения чертежей основы швей- 

ных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей 

основы швейных изделий. Краткая характеристика расчетно-графической системы 

конструирования. 

Подготовка деталей кроя к сматыванию. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Подготовка изделия к первой примерке. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. 

Обработка боковых и плечевых срезов. Назначение и конструкция соединительных 

окантовочных швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Обработка горловины ночной сорочки. Варианты обработки горловины. 

Стачивание деталей. Обработка нижнего среза рукавов.Обработка низа ночной 

сорочки. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Окончательная отделка изделия. 

Практические работы: 

1. Раскладка выкройки фартука и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя фартука. 

4. Обработка бретелей и деталей пояса. 

5. Обработка нагрудника. 

6. Обработка накладного кармана. 

7. Обработка нижнего и боковых срезов фартука. 

8. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

9. Раскладка выкройки юбки на ткань и раскрой юбки. 

10. Проведение примерки. 

11. Обработка вытачек и складок. 

12. Соединение деталей юбки и обработка срезов. 

13. Обработка застёжки тесьмой-молнией в боковом шве. 

14. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

15. Обработка нижнего среза юбки. 

16. Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. Отделка и 

влажно- тепловая обработка изделия. 

17. Раскладка выкройки ночной сорочки на ткань и раскрой изделия. 

18. Обработка деталей кроя ночной сорочки. 

19. Проведение примерки. 

20. Обработка боковых и плечевых швов ночной сорочки. 

21. Обработка горловины блузки. 

22. Стачивание деталей кроя. 

23. Обработка низа рукавов ночной сорочки. 

24. Обработка низа ночной сорочки. 

25. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
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Раздел II. Рукоделие. Художественные 

ремесла 

Тема 1. Вышивание 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Организация 

рабочего места для ручного шитья. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Определение места и размера узора на изделии. Способы перевода рисунка на ткань. 

Правила заправки изделия в пяльцы. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. Обработка краёв изделия. Вышивание швом « полукрест» и 

«счетный крест». 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, 

роспись по дереву и тканям и др. Изделия из бисера. Виды бисера. Шитье бисером. Отделка 

изделий вышивкой из бисера. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Практические работы. 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 

2. Выполнение вышивки простыми швами («вперёд иголку», «назад иголку», 

петельный, 

стебельчатый, тамбурный). 

3. Выполнение вышивки швами «полукрест» и «счетный крест». 

4. Изготовить изделие из бисера. 

5. Отделка швейного изделия бисером. 

Тема 2. 

Роспись 

ткани 

Цветовой круг, цветовое решение. Фактура материала. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Виды росписи по ткани. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. Техника узелкового батика. Материалы и 

красители. Способы завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы. 

1. Способы складывания и завязывания ткани. 

2. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

3. Оформление изделий свободной росписи тканей. 

Тема 3. 

Полимерная 

глина 

Краткие сведения из истории создания изделий из полимерной глины. Возможности 
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полимерной глины, ее связь с направлениями современной моды. Инструменты и 

приспособления. Подготовка материалов к работе. Технология выполнения изделия из 

полимерной глины. Виды полимерной глины. Сувениры из полимерной глины. 

Практические работы: 

1. Изготовить изделие из полимерной глины. 

2. Изготовление шаблонов из картона. 

Тема 4. 

Вязание 

крючком 

Вязание. Инструмент при вязании. Виды петель (столбики без накида, полустолбики 

без накида, столбики с накидом). Приемы вязания крючком. Вязание по кругу. Условные 

обозначения. Вязание крючком различных изделий. Узоры для вязания. Вязание кружева. 

Практические работы: 

1. Изготовление образцов, связанных крючком. 

2. Вязание изделия крючком. 

Тема 5. 

Лоскутное 

шитье 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной 

пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Практические работы: 

3. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

4. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, 

квадрат, шестиугольник). 

Тема 6. Декоративно-

прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, 

роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Тема 7. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 
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Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов 

персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в 

изучении сочетания различных цветов. 

Тематические направления лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и 

др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам. 

Тема 8. 

Вязание на 

спицах 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила 

подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти 

спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Тематические направления лабораторно-практических и практических работ: 

Вязание образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 

Раздел III. Технология ведения дома 

Тема 1. Интерьер помещений 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений 

и их комфортность. Современные стили в интерьере. Виды планировки кухонных 

помещений. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Правила планирования интерьера кухни. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера кухни. 

Современные стили в интерьере. Виды планировки детской комнаты. Рациональное 

размещение мебели. Создание интерьера детской с учетом запросов и потребностей семьи. 

Правила планирования интерьера детской комнаты. Разделение детской комнаты на зоны. 

Декоративное украшение детской комнаты изделиями собственного изготовления. 

Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера детской 

комнаты. 

Виды планировки гостиной. Рациональное размещение мебели. Создание интерьера с 

учетом запросов и потребностей семьи. Правила планирования интерьера гостиной 

комнаты. Разделение комнаты на зоны. Декоративное украшение гостиной изделиями 

собственного изготовления. Возможности применения компьютерных программ для 
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создания интерьера гостиной комнаты. 

Практические работы. 

1. Планирование интерьера кухни-столовой в масштабе 1: 20. 

2. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

3. Планирование интерьера детской комнаты в масштабе 1: 20. 

4. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты. 

5. Планирование интерьера гостиной в масштабе 1: 20. 

6. Выполнение эскиза интерьера гостиной. 

Тема 2. 

Уборка 

жилища 

С чего начать уборку квартиры. Затраты на уборку. Ежедневная, еженедельная, 

генеральная уборки. Правила безопасности труда. 

Практические работы: 

1. Подготовить сообщение о современном оборудовании для уборки помещений. 

Тема 3. Уход за 

одеждой и обувью 

Способы хранения вещей. Зачем ухаживать за одеждой и обувью. Условные 

обозначения эксплуатации швейных и трикотажных изделий. Выведение пятен. Уход за 

обувью. Ремонт одежды. Аппликации и заплаты. 

Практические работы: 

1. Проанализировать символы на ярлычках одежды с помощью таблицы 

«Условные обозначения режимов эксплуатации швейных и трикотажных изделий». 

Тема 4. 

Комнатные 

растения 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений. 

Светолюбивые и теневыносливые растения. Уход за растениями, пересадка цветов. 

Эстетические требования к составлению букета. Поэтическое значение цветов и растений. 

Композиции из цветов в интерьере. 

Практические работы: 

1. Зарисовать вариант оформления вашего интерьера комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза композиции из цветов. 

 

Раздел IV. Электротехника 

Тема 1. Бытовые электротехнические и электроосветительные приборы 

Электричество. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте 

и в быту. Бытовая электропроводка. Правила безопасности с электроприборами. Пути 

экономии электрической энергии. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников, электрических плит, стиральных машин, пылесоса, компьютера. 

Освещение в интерьере. Правила безопасности с электроприборами. 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания, люминесцентные лампы. 
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Электронагревательные приборы (электрические плиты, микроволновые печи). 

Практические работы: 

1. Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане 

квартиры. 

2. Электробытовые приборы, позволяющие осуществлять энергосбережение. 

3. Разработка системы освещения квартиры. 

4. Разработка системы освещения и обогрева аквариума, живого уголка 

или домашней оранжереи. 

 

Раздел V. Современное производство и профессиональное 

самоопределение Тема 1. Сферы производства, профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых тех- 

нологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Практические работы: 

1. Поиск информации о возможностях и путях получения

профессионального образования и трудоустройства. 

2. Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

3. Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Раздел VI. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 

их качества и предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой 

посуды, особенности ухода за ней. Правила мытья посуды. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Практические работы. 

1. Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 

2. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-

методом химического анализа. 

Тема 2. 

Сервировка 

стола. Этикет 

Сервировка стола к завтраку. Составление меню на завтрак. Общие правила и 

порядок сервировки. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое 
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оформление стола. Правила поведения за столом. 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Правила пользования столовыми приборами. Составление меню. 

Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Общие правила сервировки стола. 

Оформление стола к ужину. Правила этикета. 

Особенности сервировки десертного стола. Правила пользования столовыми при- 

борами. Схема сервировки десертного стола. Оформление десертных блюд и правила их 

подачи к столу. Оформление десертного стола. Правила этикета. 

Практические работы. 

1. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

2. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

3. Оформление стола к ужину. 

4. Выполнение эскизов художественного украшения стола к ужину. 

5. Оформление десертного стола. 

6. Выполнение эскизов художественного украшения десертного стола. 

Тема 3. 

Физиология 

питания 

Рациональное питание. Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных 

веществах: белки, жиры и углеводы. Роль витаминов в жизни человека. Режим питания. 

Условия приема пищи. Пирамида питания. 

Физиологические основы рационального питания. Значение пищи в жизни 

человека. 

Влияние состава пищи на здоровье человека. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Полезные микроорганизмы. Молочные бактерии, дисбактериоз. Вредные 

микроорганизмы Пищевые отравления. Дизентерия. Влияние состава пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы. 

1. Составление меню, с определением суточной нормы потребления 

килокалорий (на основе пирамиды питания). 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих

суточную потребность человека в витаминах. 

3. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Тема 4. Технология 

обработки и приготовления 

продуктов 

Овощи. Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Классификация овощей. Свежемороженые овощи. Условия и сроки 

их хранения, способы кулинарного использования. Механическая обработка овощей. 
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Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, 

промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Инструменты и приспособления для 

нарезки овощей. 

Технология приготовление блюд из сырых овощей. Виды салатов. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в 

состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и 

листьями зелени. 

Технология приготовление блюд из вареных овощей. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные 

приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в 

воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в 

растительных соках и др.). Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. Время варки 

овощей. Способы определения готовности. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология при- 

готовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Практические работы. 

1. Определение доброкачественности овощей органолептическим методом. 

2. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Составить технологическую карту приготовления блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид). 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые 

(дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Правила приготовления бутербродов и приемы 

безопаной работы. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. 

Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства. Технология приготовления чая. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Уст- 

ройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. Кофеварки. 

Правила сроки хранения чая, кофе и какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Яйца. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение 

яйца. Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление 
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готовых блюд. 

Практические работы. 

1. Определение доброкачественности яиц. 

2.Выполнение эскизов художественной 

росписи яиц. 

3. Приготовление блюда из яиц. 

Заготовка продуктов. Роль продовольственных запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из 

свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, 

грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки 

хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей и фруктов. Использование до- 

машнего холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы. 

1. Сушка фруктов, ягод, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

2. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Молоко. Значение молока в питании человека. Химический состав молока. Способы 

определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание 

молока с помощью тепловой кулинарной обработки. Пастеризация, стерилизация. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Практические работы: 

1. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

2. Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Условия и сроки хранения кисломолочной продукции. Ассортимент кисломолочных 

продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из простокваши. Ку- 

линарные блюда из творога, технология их приготовления. Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу. 

Практические работы: 

1. Определение примесей крахмала в сметане. 

2. Приготовление блюда из творога. 

Крупы. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приемы 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и 

жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. Посуда и инвентарь, 

применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Практические работы: 

1. Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Рыба. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения жи- 

вой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 
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Органолептические и лабораторные экспресс - методы определения качества рыбы и 

рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. Санитарные условия 

механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила оттаивания 

мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы 

рыбы, ее размеров и кулинарного использования. Краткая характеристика оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и тепловой кулинарной 

обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. Технология приготовления блюд 

из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных 

блюд к столу. 

Практические работы: 

1. Определение свежести рыбы органолептическим и лабораторным методами. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3. Механическая обработка свежемороженой рыбы. 

4. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

5. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление обеда в походных условиях. Расчет количества и состава продуктов 

для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в 

походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические 

мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы: 

1. Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Заготовка продуктов. Консервирование. Роль продовольственных запасов в 

экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. Консервирование, маринование и 

квашение. Правила и требования консервирования. Приправы и пряности для 

консервирования. 

Практические работы. 

 Приготовление квашеной капусты. 

Тесто. Виды теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста. Пресное 

тесто. Дрожжевое и бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления изделий из теста. 

Соль, молоко и молочные продукты, яйца, разрыхлители. Продукты для начинок и 

оформления изделий из теста. Инвентарь и приготовления изделий из теста. Формы для 

выпечки, противни и листы. 

Практические работы: 

1. Найти информацию о роли пирогов в традиционной русской кухне, а 

также о традициях и обрядах, связанных с пирогами. 

Бездрожжевое тесто. Песочное тесто, технология приготовления. Требование к 

качеству изделий из песочного теста. Бисквитное тесто. Требование к качеству изделий из 

бисквитного теста. Заварное тесто. Требование к качеству изделий из заварного теста. 

Слоеное тесто. Требование к качеству изделий из слоеного теста. Приготовление 

дрожжевого теста. Безопарный и опарный способ. Разделка теста. Оформление изделий из 

теста. Режим выпечки некоторых изделий из теста. 
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Практические работы: 

1. Приготовление песочного печенья, блинчиков. 

2. Приготовление блюда из слоёного теста. 

Десерты. Приготовление холодных десертов. Требования к качеству холодных 

десертов. Компоты, кисель, желе. Десертные блюда. Приготовление горячих сладких блюд. 

Требования к качеству горячих сладких блюд. Пудинг, шарлотка, сладкие каши, печёные 

яблоки, блинчики. 

Практические работы: 

1. Приготовление киселя из клюквы или брусники. 

2. Приготовление «воздушного» пирога с яблоками. 

Консервирование плодов и ягод. Приготовление варенья, джемы, компоты, повидло, 

джем, мармелад. Способы приготовления домашних запасов. Правила безопасной работы 

при консервировании. Приспособления для консервирования. 

Практические работы: 

1. Традиции приготовления варенья из плодов и ягод в русских семьях. 

 

Раздел VII. Проектная деятельность. 

Определение и формулировка проблемы. 

Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация. Определение цели 

и задач проекта. Изучение истории и 

традиции выбранного проекта. Выбор материалов и инструментов. Последовательность 

изготовление изделия. Выполнение технологических операций изделия. Экономическое и 

экологическое обоснование проекта. Разработка рекламы, эмблемы и слогана. Самооценка 

проделанной работы. Защита творческого проекта. 

Идеи для творческих проектов: 

1. Изготовление картины в техники «счетный крест». 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

3. Изготовление платка в технике узелкового батика. 

4. Изготовление копилки в технике папье-маше. 

5. Изготовление сувенира в техники бисероплетение. 

6. Изготовление букета из конфет. 

 

• Технология (мальчики) 

Раздел 1. Технология создания изделий из древесины и поделочных 

материалов с использованием плоскостных деталей 

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). Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 
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клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила безопасного 

труда при работе ручными столярными инструментами. Виды пиломатериалов. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Тех- 

нологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Правила 

чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Основные технологические операции точения и особенности их 

выполнения; контроль качества. 

Раздел 2. Технология изготовления изделий 

из тонколистового металла и проволоки 

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 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. 
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Раздел 3. Технология изготовления изделий из сортового проката и 

искусственных материалов 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Эко- 

логическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. 

Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из 

сортового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 

гибка, отделка. 

Раздел 4. Технология ручной и машинной 

обработки древесины 

Общие сведения о сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и ее назначение. Графическое изображение соединения деталей на 

чертежах. Шиповые соединения. Соединение деталей из древесины. Изготовление деталей 

по чертежам. Фасонные поверхности. Правила безопасности. 

Раздел 5. Технология ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

Классификация сталей и сплавов. Нарезание резьбы. Оснастка сверлильного станка 

для выполнения работ с металлом. Точность обработки металлов. Допуски и посадки. 

Правила чтения сборочных чертежей. Применение и утилизация искусственных 

материалов. Термическая обработка стали. Правила техники безопасности при работе с 

металлами. 

Раздел 6. Технология художественно- 

прикладной обработки материала 

Традиционные виды декоративно- прикладного творчества. Понятие композиции. 

Технология художественно- прикладной обработки металла. Геометрическая резьба. Узоры 

геометрической резьбы. Освоение приемов выполнения основных операций ручными 

инструментами. Правила техники безопасности при работе. 



240  

  

Раздел 7. Технология обработки древесины 

Правила безопасной работы. Токарный станок по дереву. Точение фасонных 

поверхностей. Правила безопасности при работе на токарном станке по дереву. Графическое 

изображение изделия. Профессия токарь. Чертежи изделий вытачиваемых на токарном 

станке по дереву. 

Раздел 8. Технология обработки металла 

Устройство токарно-винторезного станка. Нарезание резьбы. Правила безопасности 

при нарезании резьбы. Правила безопасности работы на токарном станке. 

Раздел 9. Электротехнические работы (12 

часов) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении. Виды источников 

тока. Виды источников тока. Условные графические обозначения на схемах. Профессии, 

связанные с выполнением электро- монтажных работ.Организация рабочего места при 

выполнении электротехнических работ. Условные обозначения элементов электро- 

технических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип 

действия и устройство электромагнитного реле. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. Общее понятие об электрическом токе. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Виды проводов .Понятие об электрической цепи и ее схеме. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Раздел 10. 

Элементы 

техники (4 часа) 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы 

вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и 

воздушный транспорт. 

Раздел 11. Технологии 

домашнего хозяйства (8 

часов) 

Способы ухода за различными видами покрытия полов, стен и мебели. Средства для 

ухода. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Способы утепления окон в 

зимний  период. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Подготовка поверхности стен под окраску. 

Выбор краски по каталогам. Технология плиточных работ. Виды плиток и клея. Составление 

эскизов. Правила техники безопасности при малярных и плиточных работах. 

Раздел 12. Элементы 

домашней экономики (3 

часа) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Доходы и расходы семьи 

Планирование расходов семьи. Изучение цен товаров и услуг с целью уменьшения расходов 
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семьи. 

 

Раздел 13. Основы 

предпринимательства (5 

часов) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные подразделения производственного предприятия. Понятие о профессии. 

Предпринимательство. Технология создания предприятия. 

 

Раздел 14. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

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. 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, историческая 

и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских 

задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые 

формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

 

• Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
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приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область 

знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. 

Современное представление о 

физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных

 комплексов для утренней зарядки,

 физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 



243  

  

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Легкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением; 

- бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 15 – 20 с.); 

- высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии); 

- поднимание туловища за 30 сек (пресс) 

- эстафеты, встречная эстафета; 

- прыжки с места и с разбега. Прыжки в длину с места – на результат; 

- прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 минут – на 

результат; 

- медленный бег с изменением направления по сигналу. Прыжки в длину с 

разбега – на результат; 

- разнообразные прыжки и многоскоки. Броски и толчки набивных мячей. Наклон 

вперёд из положения сидя на полу; 

- челночный бег  – на результат. Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега 

на дальность; - метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 

8 м; 

- прыжковые упражнения, выполняемые сериями; 

- бег 60 метров – на результат; 

- бег на месте с высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м4 

- бег на месте с высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек ; 

- метание на дальность в коридоре5 -6 метров; 

- метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м; 

- прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см); 

- прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; 

- прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Игры с прыжками; 

- прыжки в длину с места – на результат, игры с прыжками 

- поднимание туловища за 30 сек (пресс); 

- бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий; 

- игры с бегом. подтягивание в висе(м) подтягивание из виса лежа(д); 
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- смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 4000 метров – 

мальчики, до 2500 метров – девочки; 

- бег с низкого старта в гору. Переменный бег – 10 минут. Наклон вперёд из 

положения сидя на полу; 

Спортивные игры. Обучение технике прыжков, стоек; 

- изучении перемещений, остановок, поворотов; 

- обучение технике верхней передачи мяча над собой; 

- ознакомление с техникой выполнения нападающего удара на месте и с 3-х шагов; 

- ознакомление с техникой выполнения верхней подачи мяча броском из-за головы с 

одного шага; 

- обучение технике приемов и передач мяча; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; 

- броски одной и двумя руками в движении без сопротивления защитника; 

- ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину; 

- нападение быстрым прорывом; 

- техники выполнения верхней подачи мяча; 

- учебная игра; 

- вырывание мяча, выбивание мяча; 

- нападение быстрым прорывом; 

- сочетание приемов: ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – передача; 

- ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов; 

- игра «Стритбол». 

Лыжная подготовка. Скользящий шаг; 

-попеременный двухшажный ход; 

-одновременный бесшажный ход; 

-коньковый ход без палок; 

-спуск в высокой стойке; 

- подъем «елочкой»; 

- торможение «плугом; 

-игры на лыжах; 

- дистанция – 1км; 

- игры на лыжах. 

Гимнастика с элементами акробатики. Перестроение из колоны по одному в 

колону по четыре дроблением и сведением; 

- вис согнувшись, вис прогнувшись(м),смешанные висы(д); 

- кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках; 

- вскок в упор присев. Соскок прогнувшись; 

- метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между 

ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой; 

- совершенствовать технику лазания по канату в два приема; 

- совершенствовать кувырки вперед и назад (2-3 слитно); 

- повторить стойку на лопатках перекатом назад; 

- специализированная полоса препятствий (6-7 видов: бревно, акробатика, скакалка, 

обруч, набивные мячи, лазание, перелазание); 

- тест: прыжки на скакалке за 30 сек. 
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• Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского 

общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 

и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и 

государства Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 
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безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степныепожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности 

и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических 

актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная 

безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при 
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ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и 

инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе 

насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая 

помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

• Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета 

— раз- вивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

способствовать осознанию своей принадлежности к народу, национальности, 

российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и ве- роисповеданий. 

Исходя из этого главной особенностью данного курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. В процессе обучения основное внимание уделяется 

формированию у школьников представлений о вкладе разных религий в становление 

культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего 

поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается 

не только с принадлежностью к определённому этносу и конфессии, но и с 

пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, 

честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сфор- мировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основной целью курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечествен- ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к 

культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как 

толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию. 

В процессе изучения данного курса у учащихся углубляется осознание идеи, что 

общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) 

явля- ются продуктом развития двух социальных сфер, традиционной культуры 

каждого народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть 

преобладание в нём нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, 

независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были 

заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

Основной формой организации обучения является совместная, коллективная 

деятельность школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с 

традиционными религиями России, а также их вкладом в духовную и материальную 

культуру общества. 
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Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обогащает процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление 

с тра- диционными религиями Российского государства), но и новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и 

религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области 

являются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к опреде- лённому этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим её, к их культуре и традициям. 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — 

плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры — представители разных 

нацио- нальностей (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, К.С. Станиславский, Шолом-Алейхем, 

Г.С. Уланова, Д.Д. Шостакович, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачёв, С.Д. Эрьзя, Ю.С. 

Рытхэу и др.). 

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей, 

упорства. Законы нрав- ственности — часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности 

российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий — патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 
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В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей 

на благо Родины (землепроходцы, учёные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка — главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой 

коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII—XII 

века) — золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть — часть исламской 

культуры. Исламский ка- лендарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора — Пятикнижие Моисея. 

Синагога — молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей 

на благо Родины (землепроходцы, учёные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка — главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой 

коллектив. 
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Раздел 4. Как сохранить духовные 

ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности — составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества человека. 
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3. Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического  

развития 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана для детей с 

задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные городской ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Задержка психического развития выражается в недостаточности общего запаса 

знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой 

интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, 

быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. Это особый тип 

психического развития, характеризующийся незрелостью от- дельных 

психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся 

под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических факторов. 

 

Нормативная база 

Программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 06.03.2019 года; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитар- но-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях"; 

4. Концепция духовно – нравственного воспитания; 

5. Концепция поддержки детско-юношеского чтения; 

Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития МОУ «Важгортская СОШ» на уровне основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей, основных 

направлениях деятельности, определенных стандартом. Высшая цель образования 

– национальный воспитательный идеал. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях много- национального народа Российской 

Федерации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития МОУ «Важгортская СОШ» конкретизирует требования 

стандарта к созданию в школе особой социальной среды развития обучающихся, 

включающих воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую 

деятельность школьников, ориентированную на достижение результатов 

определенных стандартом. 

Цели программы: 

— Социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
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Федерации. 

— Интеграция основного общего и дополнительного образования, 
способствующая формированию личности гражданина России с присущими 
ему взглядами, мотивами деятельности в условиях общеобразовательного 
учреждения. 

— Создание условий для включения обучающихся с задержкой психического 
развития, педагогов, социальных партнеров в реализацию обучающих 
программ духовно – нравственной направленности, программ гражданского 
образования подрастающего поколения, социально – правовых, экологических, 
профориентационных программ. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

— готовность и способность к обучающегося духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла 

своей жизни, индивидуально- ответственному поведению; 

— способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
морально- нравственной деятельности, социальной и профессиональной 
активности; 

— укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности; 

— готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

— способность принимать решения и нести ответственность за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

— формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности под- ростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

— формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

— усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

— формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

— осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 

— формирование личностных качеств таких, как трудолюбие, бережливость, 
жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

— осознание ценности других людей, толерантного поведения в отношении 
товарищей и под- ростков других национальностей, веротерпимость к любым 
видам религии; 

— укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации как почетной обязанности гражданина России; 

— воспитание у обучающихся чувства гордости, гражданской солидарности и 

патриотизма; 
— осознание себя гражданином России на основе принятия общих

 национальных нравственных ценностей; 

— формирование устойчивой негативной позиции по отношению к 
сквернословию, табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других 
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психоактивных веществ; 

— формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
В области формирования социальной культуры развитие и воспитание 

обучающихся должно способствовать: 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

— воспитанию гражданина подготовленного к жизненному самоопределению в 
процессе последовательного освоения им базовых национальных ценностей 
российского общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в 
социальной практике; 

— готовности обучающихся к проектированию послешкольного и последующего 
образовательно- профессионального маршрута, формированию у школьников 
профориентационно значимых ком- петенций, способности к реализации их 
образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными 
запросами и потребностями рынка труда; 

— формированию у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 
культуры про- фессиональной деятельности как компонента общей культуры 
личности; подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной 
самореализации в новых социокультурных и экономических условиях; 

— формированию у подростков умений действовать в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

— стремлению к активному и ответственному участию в общественной жизни, класса, 

школымикрорайона; 

— готовности к участию в социально-значимых проектах; 
—  формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 

— получению знаний в сфере укрепления и совершенствования 
демократического федеративного правового государства; 

— формированию доверия к государственным институтам и общественным 

организациям; 

— стремление к участию в волонтерской деятельности. 
— саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное 
усвоение принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, 
определение перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста. 

В области формирования семейной культуры развитие и воспитание обучающихся 

должно обеспечить: 

— сохранение национальных традиций семейной жизни, осознание значения 
семьи для успешной и здоровой жизни человека, формирование уважительного 
отношения к своему роду, забота о его продолжении; 

— формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи, 
взаимоуважению и помощи близким; 

— сохранение нравственных устоев семьи, взаимопомощь, уважение к старшим, 
забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

— воспитание чувства бережного отношения к жизни человека, забота о продолжении 

рода; 

— стремление к законопослушности и соблюдению и поддержанию правопорядка; 

— поддержание духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 
Данная программа воспитания и социализации детей с задержкой 

психического развития создает основу для продолжения образования в средней 

школе. При разработке программы учитывались особенности детей, конкретные 

возможности школы, материальное и методическое обеспечение, специфика 
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социального окружения, запросы семьи, государства, общества. 

Программа ориентирована на создание такого уклада школьной жизни, 

который будет интегрировать урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. 

Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития МАОУ СОШ № 25 предусматривает согласованные 

усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, 

включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций для организации 

полноценного функционирования воспитательного процесса в школе. 

Основные направления деятельности воспитания и социализации 

обучающихся с за- держкой психического развития: 

— воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

— воспитание социальной ответственности и компетентности; 

— воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

— воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
— воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

— воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 25 с 

задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

построена на основании базовых национальных ценностей основных направлений 

деятельности, определенных стандартом: 

— патриотизм – любовь к России, своему народу, своей малой Родине, служение 

Отечеству; 
— социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 

— гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания; 

— семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 
о младших и старших, забота о его продолжении; 

— труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

— наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
— традиционные российские религии – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

— искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

— природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

— человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Основные принципы организации воспитания и социализации обучающихся с ЗПР: 

В основе программы воспитания и социализации обучающихся основной 

школы лежат следующие принципы: 
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— принцип ориентации на идеал; 

— аксиологический принцип; 

— принцип следования нравственному примеру; 

— принцип диалогического общения со значимыми другими; 

— принцип идентификации; 

— принцип полисубъективности воспитания и социализации; 

— принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 

— принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Принцип ориентации на идеал – поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Принцип следования нравственному примеру – нравственное развитие 

обучающегося на примере реальных социальных проблемам, которые необходимо 

решать на основе морально- го выбора. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими – формирование 

у обучаю- щихся личностных качеств, необходимых для конструктивного диалога 

с окружающими, успешного и ответственного поведения в обществе, с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством. 

Принцип идентификации – обеспечение социальной самоидентификации 

обучающих- ся посредствам личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности. 

Принцип полисубъектности воспитания – включение 

несовершеннолетнего в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, осуществляемой на основе базовых национальных 

ценностей 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем – развитие социальной активности школьника на добровольной основе, 

включения подростка (в рамках его компетентности) в решение проблем более 

взрослого сообщества. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания - 

организация учебной, внеурочной, внешкольной, общественно полезной 

деятельности подростков в рамках программы духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

Организация социально открытого пространства воспитания и 

социализации личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе: 

— нравственного примера педагога; 

— социально – педагогического партнерства; 

— индивидуально – личностного развития; 

— интеграции программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания 



257  

  

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с задержкой психического 

развития: 

Тезаурус: 

Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического 

развития МОУ СОШ «Важгортская СОШ» выстраивается в следующей системе 

социальных и педагогических понятий: 

– базовые национальные ценности; 

– воспитание; 

– социализация; 

– национальный воспитательный идеал; 

– духовно – нравственное воспитание личности гражданина России; 

– внеурочная деятельность. 

Характеристика основных разделов программы: 

Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития СОШ «Важгортская СОШ» на уровне основного общего 

образования 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. Программа отражает направления деятельности 

по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно – нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся с 

задержкой психического развития, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры школьников, отражающие специфику 

школы, запросы участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся 

с задержкой психического развития, родителей. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися с задержкой психического развития социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и пра- вил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся с задержкой психического развития к 

выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения укрепления 

физического, психического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 нивелирование симптомов органического инфантилизма: отсутствие ярких 

эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная 

утомляемость, слабость волевых процессов, гиперактивность, которые могут 

проявляться в гиперактивности, импульсивности, повышение уровня 

тревожности и агрессивности, эмоциональную неустойчивость, склонность к 

подражанию, недостаточную дифференцированность и неадекватность 

эмоциональных реакций на воздействия окружающей среды. 

 формирование целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно- нравственного развития обучающихся с задержкой психического 
развития. 

Данная программа выполняет социальный заказ государства, общества и 
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обеспечивает организацию уклада школьной жизни, создание социальной среды 

развития обучающегося с задержкой психического развития, включающего 

урочную, внеурочную и общественно значи- мую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий и практик, учитывающих особенно- сти развития 

детей и основанных на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, его историко-культурную и этническую специфику. 

Программа реализует потребности родителей и обучающихся с задержкой 

психического развития через: 

 участие обучающихся в деятельности творческих объединений 

патриотической направленности; волонтерской деятельности; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей; в благоустройстве 
школы, класса; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие объединения и 

клубы по интересам, сетевые сообщества, городские целевые программы), в 

ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников. 

Система воспитания и социализации обучающихся носит динамичный, 

творческий и демократический характер, постоянно развивается и обогащается. 

Данная программа обеспечивает взаимодействие с различными социальными 

партнерами: учреждениями дополнительного образования, органами системы 

профилактики, общественными организациями, объединения- ми гражданско-

патриотической, культурной, экологической и другой направленности, семьёй, 

детско-юношескими объединениями. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам,    свободам и обязанностям человека 

Ценности: Любовь к России, своему народу, родному краю, гордость за 

национальных героев, служение Отечеству, свобода личная и национальная. 

Задачи: 

 расширить знания обучающихся о политическом системе Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

государственных законах; 

 глубже изучить геральдику России, субъекта Российской Федерации, — 

Флаг, Герб России, флаг и герб субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение; 

 привлекать обучающихся с ЗПР к участию в общественном управлении 
класса, школы; 

 пополнить знания школьников о правах и обязанностях гражданина России; 

 формировать интерес несовершеннолетних к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

 продолжить изучение обучающимися национального языка и культуры, 

истории Рос- сии и её народов, пополнить знания подростков о 

национальных героях и важнейших событиях; 

 развивать интерес несовершеннолетних к государственным 

праздникам и важней- шим событиям в жизни России, родного города; 

 воспитывать чувство уважения к защитникам Родины, желание 

самому служить в вооруженных силах России; 

 продолжить формирование чувства ответственности у обучающихся за 

свои поступ- ки; 
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 выработать негативное отношение подростков к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности: 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий Классы Сроки 

Материалы Конституции Российской 
Федерации. 

Уроки истории, 
классные часы 

групповые 5 – 8 
классы 

сентябрь 

Материалы об истории возникновения 

государственной символики — Герба, 

Флага Российской Федерации, герба и 

флага субъекта Российской 

Федерации, символики республики 

Коми 

Поисковая работа: 

через Интернет, 

библиотеку. 

групповые, 

индивидуальные 

5 – 9 
классы 

октябрь- 

ноябрь 

Знания о героических страницах 

истории России, жизни замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга. 

Беседы, экскурсии, 

просмотр 

кинофильмов, 

сюжетно- ролевые 

игры 

гражданского и 

историко- 

патриотического 

содержания, 

Уроки- мужества 

групповые 7 классы январь 

Информация о работе в детском 

объединении «Люби и знай свой 

город и край». 

Знания истории и культуры Коми 

республики, народного творчества, 

этно- культурных традиций, 

фольклора, особенностей быта 

народов республики Коми. 

Беседы, сюжетно-

ролевые игры, 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

экскурсии. 

групповые 6 классы Сентябрь 
- май 

Информация о исследовании 

важнейших событий в истории нашей 

страны, подготовка и участие в 

государственных праздниках. 

Беседы, классные 

часы, просмотр 

фильмов, 

участие в подго товке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам. 

групповые 9 классы В 
течение 

учебного 

года 

Изучение деятельности общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско- 

юношеских движений, организаций, 

сообществ. 

Участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

патриотической 

и гражданской 

направленности. 

групповые 5 классы В 
течение 

учебного 

года 

Материалы об участниках локальных 

войн, о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества. 

Мероприятия в рамках месячника 

патриотического воспитания: 

соревнования военно-патриотической 

направленности, конкурсы «Аты, 

баты, шли солдаты», «Вперед, 

мальчишки!». 

Классные часы, беседы, 

соревнования, 

конкурсы. 

групповые 5 – 9 
классы 

февраль 
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Участие обучающихся в операции 

«Забота » 

Классные часы. Акции, 

правовые игры 

групповые 5-11 
класса 

В 
течение 

учебного 

года 

Приобретение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, 

организация и 

проведение 

национально- 

культурных 
праздников. 

групповые 5 классы В 
течение 

учебного 

года 

 

Ожидаемые результаты: 

 сформированное чувство гордости за Россию, свой народ, родной край, 
отечественное культурно – историческое наследие; 

 устойчивые знания государственной символики, законов Российской 

Федерации, народных традиций; 

 уважение представителей старшего поколения, сохранение традиций, 

заложенных предками; 

 устойчивый интерес к деятельности институтов гражданского общества, 

общественных организаций, стойкая политическая позиция; 

 полученные знания о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 приобретенный опыт исследования ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 полученный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища и умения их применять. 

 

Направление. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Ценности: ответственность и чувство долга; забота и помощь слабым, активная 

жизненная позиция, забота о старших и младших. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 привить обучающимся знания о нормах и правилах поведения в обществе, 
о социальных ролях человека; 

 приобщить обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участию в детско-юношеских организациях и движениях, 
школьных и внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении, в 

проведении акций и праздников; 

 повысить социальную активность обучающихся, подготовить их к участию в 

социально 

– значимых проектах; 

 продолжить изучение подростками правил поведения в школе, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах (театр, кинотеатр, музей, 

общественный транспорт и др.), на природе; 
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 формировать аналитические, исследовательские, коммуникативные умения; 

 приобщить подростков к самостоятельной поисковой, 

исследовательской, творческой работе; 

 формировать у обучающихся стремление избегать плохих поступков, 

умение правильно принимать решение, оценивать поступки и 
анализировать их; 

 повышать информированность и компетентность школьников в области прав 

человека; 

 развивать у подростков умения осуществлять комплексный поиск, делать 

выводы, рационально решать познавательные задачи. 

 

Виды деятельности: 

 

Содержание Виды 
деятельности 

Формы 

занятий 

Классы Сроки 

Информация об участии в жизни класса, 
школы, микрорайона: посильном участии в 
делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся заботе. 

Участие в 

социальных 

проектах и 
акциях. 

Групповые, 
индиви

дуальн

ые 

8-9 
классы 

Ноябрь - 
апрель 

Информация о работе по привлечению 

семьи к участию в воспитательном процессе 

подростков. 
 

Материалы о мероприятиях, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих ува жение  к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Подготовка и 

проведение 

семейных 

праздников, 

творческие 

проекты, 

презентации. 

групповые, 
индивидуальные 

5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Информация об участии обучающихся в 

школьных и внешкольных организациях. 

Спортивные 

секции, 

товарищеские 

клубы и 

объединения по 

интересам, 

сетевые 

сообщества, 

краеведческая 

работа. 

Групповые, 

индивидуальные 

5-9 

классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 

 сформированная активная гражданская позиция обучающихся с задержкой 
психического развития; 

 умение обучающихся с задержкой психического развития принимать 

решение и нести за него ответственность; 

 стремление к участию в социально-значимых проектах; 

 способность и желание участвовать в детско-юношеских организациях, 

движениях; 

 сформированные педагогические компетентности родителей в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 
традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
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 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном 

и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
контексте традиционных моральных норм. 

 

Направление. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности: нравственные устои: смысл человеческой жизни, справедливость, 

милосердие, честь и достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

мораль, честность, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Задачи: 

 расширить знания школьников о базовых национальных российских ценностях; 

 воспитать нравственные качества у подростков: справедливость, 
милосердие, честь и достоинство; уважение к окружающим, 

ответственность и чувство долга, честность, толерантность; 

 расширить знания школьников о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуры нашей страны; 

 расширить и углубить понимание духовного наследия в отечественной истории; 

 формировать уважительное отношение подростков к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 научить несовершеннолетних жить и общаться в коллективе, 

устанавливать дружеские отношения, основанные на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

 продолжить воспитание чувства бережного, гуманного отношения ко всему 

живому; 

 вырабатывать у школьников отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям окружающих. 

 способствовать формированию отношений между собой для ориентировки 

в повседневной жизни. 

Виды деятельности: 

Содержание Виды 
деятельности 

Формы 
занятий 

Классы Сроки 
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Знания прав человека, понятия: 

«толерантность», «достоинство», «равенство», 

«справедливость», формирование интереса 

школьников к изучению прав человека. 

Выполнение 

творческих 

конкурсных 

заданий. 

групповые, 
индивидуальные 

7, 9 
классы 

Октябрь- 

апрель 

Правила поведения в обществе, морально- 
нравственные и правовые нормы. 
Знания, направленные на формирование 

представлений о нормах мораль- но-

нравственного поведения. 
 

Уроки этики, 
классные 

часы, 

внеурочные 

мероприятий, 

игровые 

программы. 

групповые, 
индивидуальные 

5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Культурные и духовные традиции народов 
России. 
Деятельность традиционных религиозных 
организаций (по желанию обу чающихся и с 
согласия родителей). 

Изучение 
предмета 
«Светская 

этика», 

экскурсии, 

добровольн

ое 

участие в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 
праздников. 

групповые, 
индивидуальные 

5 классы Декабрь, 
март 

Информация об участии в жизни класса, школы, 

микрорайона: посильном участии в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся заботе. 

Участие в 

социальных 

проектах и 

акциях. 

групповые, 
индивидуальные 

5-9 
классы 

Апрель- 

май 

Информация о работе по привлечению семьи к 

участию в воспитательном процессе подростков. 

Материалы о мероприятиях, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Открытые 

семейные 

праздники, 

творческие 

проекты, 

презентации 

групповые, 
индивидуальные 

5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 

 получение и применение знаний о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 в связи с недостаточным личным опытом ученика ЗПР и бедностью его 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности 

приобретение нравственно этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 сформированное уважительное отношение к традиционным религиям; 

 стремление к оказанию помощи в решении проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

окружающих, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
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нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 
(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, 
качество от- ношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни человека; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 
избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 
их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности. 

 

Направление. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание, здоровье: физическое, нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально- психологическое, здоровая атмосфера в коллективе, 

здоровый образ жизни. 

Задачи: 

 формировать чувство любви к родному краю, родной природе у школьников; 

 развивать у подростков стремление к активной деятельности по охране 
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окружающей среды; 

 воспитывать чувство гордости у учеников за родную страну, имеющую 

такие природные ресурсы; 

 формировать у обучающихся стремление к энергосбережению, 

грамотному использованию природных ресурсов; 

 развивать у обучающихся культуру здорового образа жизни, проводить 

массовые мероприятия, акции, соревнования; 

 организовывать гигиеническое воспитание школьников; 

 воспитывать у подростков ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 активизировать работу детских объединений по данному направлению; 

 формировать отрицательное отношение школьников к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 разъяснять учащимся и их родителям роль физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 расширять знания несовершеннолетних санитарно-гигиенических 

правил, развивать стремление к соблюдению здоровьесберегающего режима дня; 

 развивать школьников интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 информировать обучающихся и их родителей о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения на здоровье человека; 

 воспитывать чувство необходимости следить за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой своего тела; 

 вырабатывать у несовершеннолетних негативное отношение к 

употреблению спиртных напитков, наркотиков, табакокурению; 

 профилактика суицидального поведения подростков. 

Виды деятельности: 

Содержание Виды 
деятельности 

Формы 
занятий 

Классы Сроки 

Материалы о реализации школьного 

социального экологического Проекта 

«Зеленая планета». 

Информация об участии в акциях: 
по изготовлению кормушек и скворечни- 

ков для птиц «Помоги птицам»; 

по сбору макулатуры «Собери 

макулатуру – сохрани дерево». 

Акции, конкурсы, 

презентации. 

Групповые, 

индивидуа

льные 

5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Материалы по развитию экологического 

просвещения, расширение знаний 

обучающихся. 

Организация и 

проведение экскурсий, 

конференций, 

конкурсов. 

Групповые. 5-9 

классы 

В 
течение 

учебного 
года 

Пути решения экологических проблем, 

информация об участии в субботниках по 

благоустройству школьной территории 

«Трудовой десант»; 

Конференции, 

фестивали, 

субботники, трудовые 

десанты, 

Групповые, 

индивидуа

льные 

8-9 
классы 

 

Знания об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к при- 

роде к культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

Уроки экологии, 
беседы, просмотры 

учебных фильмов 

Групповые. 5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Материалы по реализации 
профилактической программы «Полезные 
навыки»; акций: «Я против того, чтобы 

выполнение 
тестовых заданий, 

беседы, участие в 

Групповые, 
индивидуаль
ные 

9 классы Ноябрь 
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мои друзья употребляли наркотики», 
«Конфета вместо сигареты». 

акциях, просмотр 
учебных фильмов. 

Материалы по реализации 

профилактического Проекта «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

Результаты участия в акциях «Спорт 

вместо наркотиков», «Брось сигарету, 

займись спортом». 

Классные часы, 

конкурсы, встречи с 

интересными людьми, 

участие в акциях. 

Групповые, 

индивидуа

льные 

8 -9 
классы 

Январь - 

март 

Материалы о работе по укреплению 

физического здоровья подростков 

урок физкультуры, 

участии в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Групповые, 

индивидуа

льные 

5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Информация о здоровьесберегающем 
режиме дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха. 

Информация о санитарно-гигиенических 

нормах труда и отдыха 

Подготовка контроль 
выполнения режима дня, 
под- держание чистоты и 
порядка в помещениях. 

индивидуаль
ные 

5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Знания о взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, нравственного, 
психического здоровья. 

Классные часы, 

беседы 

Групповые, 5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Материалы о работе по предупреждению 

суицидального поведения подростков. 

Наблюдения 
беседы с детьми и 

родителями; 

привлечение 

школьников к 

общественной работе, 

участию во внеурочных 
мероприятиях. 

индивиду

альные 

5-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

 

Ожидаемые результаты: 

 сформированное ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, 
членов своей семьи, педаго- гов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 
здоровью в культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
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здоровья. 

 приобретенный обучающимися опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к окружающей среде; 

 желание школьников участвовать в природоохранной деятельности; 

 стремление учеников разрабатывать экологические проекты и участвовать в них. 

 сформированное ценностное отношение подростков к своему здоровью, 
здоровью близ- ких и окружающих людей; 

 полученные знания обучающимися о взаимной обусловленности 
физического, нрав- ственного, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 
в сохранении здоровья человека; 

 стремление школьников заниматься волонтерской деятельностью по 

пропаганде здоро- вого образа жизни; 

 устойчивые знания несовершеннолетних о возможном негативном влиянии 

компьютер- ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 сформированное негативное отношение подростков к употреблению 

наркотиков, психо- тропных веществ, спиртных напитков, табакокурению; 

 исключение случаев суицида среди обучающихся. 

 

Направление. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности: образование, труд, профессиональная деятельность, практический 

опыт, представле- ние о перспективах профессионального образования, успех, 

карьера, профессиональная ориен- тация. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся мотивацию к труду, потребность к 

приобретению профес- сии; 

 обучить школьников способам и приемам поиска информации, связанной с 

профессио- нальным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиска вакансий на рынке труда и работой; 

 развивать представления о перспективах профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; 

 помогать в приобретении практического опыта, соответствующего 

интересам и способ- ностям обучающихся; 

 создать условия для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов. 

Виды деятельности: 

 

Содержание Виды 
деятельности 

Формы 
занятий 

Классы Сроки 

Информация о способах и 

приемах поиска информации, 

связанной с 

профессиональным 

образованием и 

профессиональной 

деятельностью, поиска 

вакансий на рынке труда и 
работой. 

Классные часы, 

тренинги, рабо- 

та 

в Интернете. 

Групповые, 
индивидуальные 

8-9 
классы 

октябрь 
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Знания об особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности, социальных и 

финансовых составляющих 

различных профессий, 

особенностях местного, 

регионального, российского и 

международно- го спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности. 

Беседы с 

представителя 

разных 

профессий, 

экскурсии. 

Групповые, 
индивидуальные 

8-9 
классы 

март- 

апрель 

Материалы о работе по 
Программе 
«Твой профессиональный выбор. 

Конкурсы, 

тестирование, 

анкетирование, 

Групповые, 
индивидуальные 

8-9 
классы 

В 

течение 

учебного 

года 

Материалы для проведения 

работы с родителями, 

рекомендации для оказания 

помощи обучающимся в 

выборе профессии. 

Профориентаци

онная работа, 

собрания, 
встречи. 

Групповые, 
индивидуальные 

8-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Профессиональное 

тестирование обучающихся 

ЗПР 

Классные часы, 

тестирование, 

участие в Днях 

открытых две- 

рей 

Групповые, 
индивидуальные 

8-9 
классы 

В 
течение 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 

 сформированная мотивация к труду, обучению, потребность к 

приобретению профессии обучающихся; 

 овладение школьниками с задержкой психического развития способами и 
приемами по- иска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью; 

 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно- трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 способность поиска вакансий на рынке труда и работой; 

 сформированные представления школьников о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности; 

 приобретенный практический опыт, сотрудничества с базовыми предприятиями; 

 созданные условия для профессиональной ориентации обучающихся, 

через систему ра- боты педагогов, психологов, социальных педагогов; 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 
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графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты 

и порядка в классе и шко- ле; готовность содействовать в благоустройстве 
школы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

Направление. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, отечественные духовные, нравственные 

и культурные традиции. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развивать интерес учеников к видам искусства: театру, литературе, 

музыке, музейному искусству; 

 учить школьников разбираться в любом виде искусства; 

 развивать творческие способности подростков; 

 углублять   знания   обучающихся   о   художественных ценностях 

культуры России, культурных ценностях других народов; 

 знакомить несовершеннолетних с фольклором и народными творчеством, художественными промыслами народов России и других стран; 

 развивать эстетический вкус у школьников. 

Виды деятельности: 

 

Содержание Виды деятельности Формы 
занятий 

Классы Сроки 

Материалы о работе по изу 

чению культуры России, 

культуры других народов 

Уроки музыки, ИЗО, 
светской этики, чтения 

литературных 

произведений, встречи 

с людьми творческих 
профессий, экскурсии. 

Групповые, 

индивидуальные 

5-9 

классы 

в 

течени

е 

учебного 

года 

Материалы о различных 

видах искусства. 

 

посещения выставок, 

экскурсий к 

памятникам 

зодчества  

 

Групповые, 
индивидуальные 

5-9 
классы 

в тече- 

ние 

учебного 

года 

Знания о традициях 

художественной культуры 

родного края: народного 

фольклора, 
художественных промыслов 

Классные часы, 

экскурсионно- 

краеведческая 

деятельность, 

посещение: конкурсов 

и фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярма- рок, 

Групповые, 
индивидуальные 

2-9 
классы 

в 

течени

е 

учебного 
года 
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фестивалей народного 

творчества, 

тематических 

выставок. 

Информация об участии в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умении выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного 
творчества. 

Участие в концертах, 

смотрах, конкурсах 

детского творчества. 

Групповые, 
индивидуальные 

5-9 
классы 

в 

течени

е 

учебного 

года 

Информация о подготовке и 

проведении, с привлечением 

родителей, выставок семейно 

го художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, реализации 

культурно – досуговых 

программ 

Классные часы, кон- 

курсы. 

Групповые, 
индивидуальные 

5-9 
классы 

в 

течени

е 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 
и творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и соци- уме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе. 

 сформированные у обучающихся эстетические идеалы, чувство 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 приобретенные подростками знания об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 полученный школьниками опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России, 

эстетических переживаний, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 опыт участия в различных видах творческой деятельности, 
сформированные потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 устойчивая мотивация обучающихся к реализации эстетических ценностей 
в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Таким образом, все направления воспитания и социализации, духовно-

нравственного раз- вития обучающихся тесно связаны между собой, переплетены 

единой сетью, в каждом из направлений присутствуют элементы других 

направлений, нельзя одно направление воспитательной работы оторвать от 

другого, поэтому в каждой четверти берется за основу одно - два направления, как 

общешкольные. 

 

Этапы организации социализации обучающихся с задержкой 

психического развития, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальны- ми субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
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реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

— создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 

— формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 
гражданско- патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 
приоритетов развития общества и государства; 

— развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся; 

— адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

— координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

— создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
— создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

— поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

— обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 

— обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 

— создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 
социологии, социальной и педагогической психологии; 

— создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания; 

— обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

— определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

— использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

— использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации лично- сти обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

— стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

— формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 
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деятельности обучающихся; 

— усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 
поведения; 

— формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением; 

— достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 

— умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 
обучающегося; 

— поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби); 

— активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

— регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 
Интернет; 

— осознание мотивов своей социальной деятельности; 
— развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 
моральных чувств, необходимых привы чек поведения, волевых качеств; 

— владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучаю- щихся с задержкой психического развития 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, со- 

циализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с задержкой 

психического развития в ходе познавательной деятельности. Познавательная 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося 

от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных 

ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с задержкой 

психического развития средствами общественной деятельности. Социальные 

инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

— участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
— решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

— контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

— защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

— придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
— создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с задержкой 

психического развития средствами трудовой деятельности. Трудовая 
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деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда обучающегося с задержкой психического развития 

должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся с задержкой психического развития 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у 

них отношения к труду как важней- шему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

Организация работы по социализации обучающихся с задержкой 

психического развития 

Программа социальной деятельности обучающихся с задержкой 

психического раз вития при получении основного общего образования. 

Пояснительна

я записка 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на 

образование. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения образования в пре- делах 

образовательных стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с задержкой психического развития. В основе программы 

лежит мысль о формировании ученика- личности, о роли его собственной 

активности в преобразовании самого себя и окружающего мира, его социальной 

ответственности. Программа нацелена на освоение обучающимися с задержкой 

психического развития универсальных учебных действий: регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных, которые ученики будут использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Программа составлена с учётом преемственности начального и основного 

общего образования с учётом психологических особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития. Если в начальной школе начинается этап 

ранней социализации школьника и программа ориентирована преимущественно 

на усвоение элементарных практических умений и навыков, то в основной школе 

происходит подростковый этап социализации и усложнение всех видов 

социальной деятельности. На этапе становления и развития подростковой 

социальной деятельности формируются такие качества как умение учиться, 

осознания важности образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способность применять полученные знания на практике. 

Также необходимо учитывать психолого-педагогические особенности 

обучающихся с задержкой психического развития: 

Это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания  специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

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. 

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. 

В программе нашли отражение инновационные процессы в области 

воспитания обучающихся, которые будут направлены на развитие системы 

самоуправления через расширение функций ученического Совета. Планируются 

разработки и внедрение общешкольных проектов по темам, связанным с 

формированием социокультурной и социальной компетентности. 

В Программе рассматривается совместная деятельность школы, семьи и 

общества по во- просам социальной деятельности.Цели и задачи программы: 

Цель программы социальной деятельности МОУ «Важгортская СОШ» 

определяется как овладение обучающимися с задержкой психического развития 

социальными компетенциями в процессе педагогически организованной социализации. 

Задачи социальной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития при получении основного общего образования, состоят в том, чтобы 

средствами учебных предметов и внеклассных мероприятий активно 

содействовать: 

1. Создание условий для адаптации обучающихся с задержкой психического 

развития при переходе с первого уровня обучения на второй уровень основной 

школы; 
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2. Создание условий для успешной самореализации обучающихся с задержкой 

психического развития в различных видах познавательно-образовательной и 

социальной деятельности; 

3. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с задержкой психического 

развития. 

4. Организация профессиональной ориентации девятиклассников с задержкой 

психического развития. 

5. Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей обучающихся 

с задержкой психического развития с целью создания условий для выбора 

дальнейшего образовательного маршрута. 

6. Воспитание у обучающихся с задержкой психического развития 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

7. Развитие личности обучающихся с задержкой психического развития на 

исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно- нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; 

8. Формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских 

ценностных установок, соответствующих их действительным проектируемым 

социальным ролям, развитие способности адаптироваться к новым 

социальным ситуациям и изменять их; 

9. Овладение умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, анализировать полученные данные и 

самостоятельно принимать решения, давая оценку; 

10. Формирование социализации с задержкой психического развития средствами 

общественной и социально-значимой деятельности: добровольное участие в 

молодежных организациях и движениях, деятельности общественных 

организаций; использование позитивных социализирующих возможностей 

Интернет. 

В основу формирования программы 

положены следующие принципы: 

1. Принцип гуманизма, так как в центре внимания - человек, способный к 

саморазвитию, саморегуляции во взаимодействии с другими людьми в 

процессе социальной деятельности; 

2. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

3. Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

4. Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

5. Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

6. Принцип преемственности; 

7. Принцип амплификации - обогащения и переноса усвоенных знаний, 

умений, и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 
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8. Принцип сотрудничества с семьей. 

 

Механизм реализации Программы: программа реализуется за счёт 

взаимодействия всех заинтересованных лиц, на основе планирования и 

дополнительно созданных программ и проектов деятельности. 

В Программе отражены способы контроля и система мониторинговых 

исследований социальной деятельности. 

Основные направления социальной 

деятельности. 

Социализация – непрерывный процесс, начинающийся с рождения ребенка, 

и продолжающийся всю его жизнь. Он может проходить как стихийно, так и 

организованно. В школе процесс социализации осуществляется организованно в 

ходе учебной и внеклассной деятельности обучающихся, которые приобщаются к 

накопленному обществом положительному опыту социального взаимодействия, 

усваивают принятые в обществе социальные нормы, поведенческие установки. 

В случае социальной эклюзии (ухода ребенка из школы, т.е. отказ от 

социально желательных форм адаптации к жизни) процесс социализации не 

прекращается, а приобретает стихийный негативный характер, ребенок 

продолжает усваивать социальные нормы и правила, только того социума, в 

который он смог адаптироваться (улица, криминальная среда, асоциальная среда, 

т.д.), и так же овладевает компетенциями, которые впоследствии могут оказаться 

как непригодными, так и пригодными для приспособления не только в социально 

нежелательной среде, но и в нормальном обществе. 

Программа имеет преимущественно практическую направленность и 

призвана обеспечить овладение обучающимися ключевыми социальными 

компетенциями посредством моделирования ими собственного поведения в 

различных жизненных ситуациях. В соответствии с поставленными задачами, 

выделяется следующие направления реализации программы: 

Просветительское: совокупность мероприятий по предоставлению 

информации о содержании и применении социальных компетенций. 

Осуществляется как в рамках учебно- предметной деятельности обучающихся, 

включая спецкурсы и элективные курсы («Познай себя», «Я – личность», «Основы 

социализации личности и планирование карьеры», «Основы проектирования»), 

так и в рамках деятельности социально-психологической службы школы 

(вариативность психолого-педагогического сопровождения участников процесса – 

профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

просветительская экспертиза); 

Практическое (комплекс практических мероприятий по овладению 

обучающимися социальных компетенций, направленных, во-первых, на отработку 

освоенных обучающимися навыков общения (программы дополнительного 

образования: «Учимся жить вместе», «Редактирование текста», «Школьный театр» 

- речевое взаимодействие, анализ текста, принятие позиции другого, 

толерантность, правила этикета и т.д.); во-вторых, на отработку освоенных 

навыков социального взаимодействия (программы дополнительного образования 

«Золотая игла. Начальное моделирование одежды», «Театральная мастерская», 

«Учимся жить вместе», ДЮП; Совет старшеклассников - обыгрывание социальных 

ролей, моделей поведения, разрешение конфликтов, технологии манипулирования 

и т. д.). Также, на освоение обучающимися социальных компетенций направлены 

и другие программы и подпрограммы дополнительного образования, ряд 

мероприятий в рамках воспитательной работы с обучающимися («Память», 

«Томск в событиях и лицах», «Люби и знай свой город и край», 
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«Государственная символика» и др.); 

Контрольно-коррекционное (комплекс индивидуальных мер по 

отслеживанию хода социализации обучащихся с задержкой психического 

развития целью корректировки адаптивных процессов и профилактики) 

осуществляется в рамках деятельности социально-психологической службы 

школы в соответствии с планированиемУсловия реализации программы 

Наличие программ учебного, дополнительного образования, элективных 

курсов, воспитательной, социально-психологической деятельности школы, 

отражающих дифференцированный, компетентностный, деятельностный подходы 

в образовании. 

Спецкурсы и элективные курсы - формируют функциональную 

грамотность обучающихся как одного из важнейших показателей образованности 

учеников современной школы, т.е. способности к использованию получаемых 

знаний в стандартных жизненных ситуациях, готовых к решению жизненных 

проблем, связанных с ориентацией в современных социально- экономических и 

правовых вопросах, осознанным выбором профессии, организацией домашнего 

быта, досугом, миром увлечений, расширением кругозора учеников 

Содержание программы социальной 

деятельности. 

За время обучения в школе обучающиеся проходят несколько возрастных 

этапов социализации, примерные рамки которых определяются следующими 

годами жизни: 

7 лет – стадия ранней социализации, проявление самоидентификации по 

этническому, религиозному признакам, на уровне мышления – переход от 

операциональной стадии к стадии конкретных операций. Уже могут иметься 

навыки иноязычного общения (характерно для поли- 

этнических семей), минимальные навыки группового общения (характерно для 

детей, посещавших детский сад), минимальные навыки этикета, минимальное 

знание социальных норм, практическое отсутствие социальных компетенций в 

письменном общении, начало освоения социальных ролей. 

11 лет – окончание стадии ранней социализации, переход на первую 

подростковую стадию. На уровне мышления для данной стадии характерен 

переход от стадии конкретных операций на стадию формальных операций. На 

уровне социального взаимодействия предполагается наличие (в определенной 

степени) навыков социальной адаптации, речевого взаимодействия, отстаивания 

собственной позиции, а также минимальных навыков текстового анализа, 

иноязычного общения. 

12 лет – начало первой подростковой стадии, в биологическом плане – 

начало полового созревания, для которого характерно начало самоидентификации 

в группе по признаку внешней привлекательности. Могут присутствовать такие 

показатели нарушения процесса социализации, как агрессивность (у мальчиков); 

ранее кокетство (у девочек). Может появиться личный негативный опыт 

социального взаимодействия (отторжение группой, социальный изгой). 

14 лет – окончание первой подростковой стадии, переход на вторую 

подростковую стадию (стадию взросления). В биологическом плане период 

характерен формирования вторичных половых признаков (сначала у девочек, 

потом у мальчиков). На уровне мышления характерно окончание процесса 

формальных операций. Могут проявиться такие признаки нарушения процесса 

социализации, как резкая нетерпимость критики, неприятие чужого мнения, 

эгоцентризм, категоричность оценок. Факт наступления юридической 

ответственности за свои действия предполагает наличие самоидентификации по 
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правовому критерию, усвоение социальных норм и применение их (осознание и 

принятие правовой ответственности, гражданственности), поэтому факты 

совершения правонарушений в этом возрасте являются показателем нарушения 

процесса социализации. 

16 лет – окончание подростковой стадии, переход на стадию взросления. В 

биологическом плане характерно завершение формирования вторичных половых 

признаков. На уровне мышления – способность к абстрагированию, построению 

сложных логических конструкций начало, профессиональной 

самоидентификации. 

Результативность прохождения обучающимися каждого из возрастных 

этапов социализации отслеживается по тому, насколько проявляются в них 

характерные для каждого из этапов свойства и качества личности, поведенческие 

навыки. Соответственно, конечная результативность программы социальной 

деятельности обучающихся определяется в соответствии с тем, насколько они на 

момент окончания школы владеют набором социальных компетенций (которые 

суть проявление определенных качеств, свойств личности, ее поведенческих 

привычек и мировоззренческих установок, присвоенных социальных норм), 

необходимых для продолжения социализации во взрослой жизни. 

В школе сформированы: общая система, общие принципы подхода к 

воспитанию, созданию общего коллектива класса, школы. В своей работе 

педагоги руководствуются следующими принципами: 

• помощь ученикам в социальной адаптации; 

• организация совместной полезной деятельности; 

• стимулирование и становление нравственных черт личности ребенка 

через союз родителей и учеников, через их активное участие в 

жизни школы 

Используются различные формы социальной деятельности: поисковые и 

научные исследования, участие в конкурсах, диспуты, конференции, участие в 

школьном научном обществе, Управляющем совете школы, круглые столы, 

соревнования, работа в кружках, секциях, экскурсии, участие в 

благотворительных акциях. 

Программа социальной деятельности предполагает строить обучение на 

активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его 

личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно показать 

детям их личную заинтересованность в при- обретаемых знаниях, которые могут 

пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной 

жизни, знакомая и значимая для ребёнка, для решения которой ему необходимо 

приложить полученные знания, а также новые знания, которые предстоит 

приобрести. Работа над проблемой приобретает контуры проектной деятельности. 

Идея метода проектов становится интегрированным компонентом образования. 

Существуют разные типы проектов, но мы чаще всего выделяем проекты с 

ориентацией на содержание деятельности. Главным результатом деятельности в 

режиме проектов академической, научной, направленности является 

интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате 

процедуры исследования. Главным результатом деятельности в режиме проектов 

практической направленности является требование практической значимости 

применимости результатов проектирования или социального эффекта. 

Деятельностный блок компетентностей и подразумевает наличие 

мотивированной активности человека, который проявляет общественную 

активность (в общественных организациях, самоуправлении и т.д.), участвует в 

социальном проектировании, ведёт исследование социальных проблем. На второй 
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ступени образования ограниченный круг обучающихся в силу своих 

психологических, возрастных, интеллектуальных способностей проявляет интерес 

к социальному исследованию. В основном ученики заинтересовываются темами 

по краеведению, такими социально значимыми проблемами, как проблемы семьи, 

молодёжи, прав человека и ребёнка. 

Человек всегда интересовался своими предками. Если семья крепкая и 

дружная, в ней легко и приятно жить. Она помогает в беде, в горе, в несчастье. 

Но такой семья не становится сама по себе. Такой её делают люди. От них зависит 

мир и счастье в семье. От их желания и готовности помогать другим. Известно 

давно, что для налаживания нормальных отношений с другими людьми человеку 

необходимо усвоить определённые традиции, культурные ценности, общественно 

признанные нормы поведения. Так и происходит социализация человека. 

Понимая важность патриотического воспитания, мы продолжаем работать над 

темой: 

«Судьба семьи в судьбе страны». Если знакомятся дети с прошлым нашей родины 

через судьбы своих близких, показывая трудолюбие и жизнеспособность, героизм 

и самоотверженность в отстаивании независимости, обращая внимание на своих 

дедов и прадедов возвысивших нашу страну, защищая её, то это и будет 

способствовать патриотизму. 

Юному гражданину России очень важно хорошо знать историческую и 

современную символику государства. Это непременное условие его социального и 

личностного становления, которое невозможно без гражданской составляющей. 

Во время работы над проектом формулируется проблема, выдвигается и 

проверяется гипотеза. В процессе работы будут использованы различные методы 

и формы работы над проектом: участие в городских мероприятиях, беседы с 

родителями, встречи с интересными людьми, экскурсии, изучение 

документальной и мемуарной литературы, просмотр хроникальных кино- 

фильмов, подготовка докладов, использование социологического опроса, создание 

мультимедийных презентаций. Всё это будет способствовать формированию 

личности гражданина с присущими ему взглядами, мотивами деятельности, 

создаст условия для включения обучающихся и педагогов в реализацию 

программы гражданского образования. 

Работа в рамках этого проекта предполагает знакомство с историей своего 

края. Работа идёт поэтапно и включает в себя выполнение различных творческих 

заданий по следующим темам: «Из истории земли Томской», «Историческое 

краеведение», «Волшебная сила театра», 

«Русские писатели в Томске», «Томские писатели», «История образования в крае». 

Быть гражданином страны ко многому обязывает. Само слово «гражданин» 

свидетельствует о том, что мы живём в демократическом обществе. Поэтому 

очень важно, чтобы обучающиеся так же усваивали нравственные 

общечеловеческие ценности путём повышения информированности и 

компетентности в области прав человека через освоение таких понятий как 

«толерантность», «достоинство», «дискриминация», «равенство», 

«ответственность», «справедливость». 

Организация и этапы 

реализации Программы: 

На первом этапе – организационно-поисковом: 

• организуется работа поисково-творческих групп по классам; 
• формулируется цель, объект, предмет и задачи исследования, выдвигается 

гипотеза; назначаются консультанты из числа старшеклассников, имеющих 
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опыт поисковой работы по обозначенной теме; 

• составляется перспективный план мероприятий по реализации проекта; 

• начата работа по сбору и накоплению информационного материала; 

• явление одарённых детей и организация работы с данной группой обучающихся; 

• включение обучающихся в работу школьного научного общества; 

• привлечение в творческую группу педагогов дополнительного образования 

для создания сценариев театральных композиций к памятным датам; 

Используются такие методы педагогического исследования как наблюдение, 

методы опроса (собеседование, анкетирования), анализ результатов. 

На втором этапе – исследовательском: 

• производится отбор необходимых заданий и материалов по темам исследования; 

• создаётся банк данных по проблеме исследования; 

• предполагаются публичные выступления, участие в творческих конкурсах, 

обучающихся на школьных и внешкольных мероприятиях. 

Ведущими методами являются педагогический эксперимент, наблюдение, 

анализ результатов деятельности. 

На третьем этапе – обобщающем: 

• осуществляется проверка, обработка и оценка результатов работы; 

• обобщаются, систематизируются, полученные результаты; 

• разрабатывается и создаётся портфолио по обозначенной теме. 

Основные методы исследования: анализ, обобщение результатов исследования. 

Методы математической статистики 

Выводы: 

1. Участие учеников в данном проекте будет способствовать развитию 

познавательных и творческих возможностей, и действенно, а не на словах, 

воспитывать взрослеющую личность. 

2. Обучающиеся научатся самостоятельно приобретать новые знания, 

применять их в многообразных условиях окружающей действительности. 

3. Воспитательный потенциал Великой Победы в среде подрастающего 

поколения огромен. Поэтому необходимо акцентировать внимание на связи 

времён, преемственности поколений, исторической памяти, без чего не может 

быть поступательного развития общества. Необходимо восстановление духовных 

ценностей, которые были проявлены в годы Великой Отечественной войны: 

любви к своему Отечеству, готовности к самопожертвованию, трудолюбия, 

высокой человеческой порядочности, милосердия, скромности и др. 

4. Необходимо формирование у подрастающего поколения психологии 

успешности, опосредованного присвоения через механизмы преемственности 

поколений психологии победителя (восстановление исторического победного 

пространства истории нашего Отечества, чтобы взлёты российского духа в годы 

войны переживались и ныне детьми и молодёжью как ценное и значимое 

событие). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы социальной деятельности при 

получении основного общего образования. 

Результаты освоения программы социальной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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•  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно не- обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в  умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в  умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; 

в    адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на 

себя ответственность 

в этой деятельности; 

в  расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать по- сильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной 

жизни в семье и в школе; 

в  умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов в социальной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «Важгортская СОШ» являются 
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оценка образовательных и социальных достижений обучающихся, направленная 

на обеспечение качества образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы призвана решить следующие задачи: 

•  ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и раз- вития жизненной компетенции. 

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 и др.) 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Диагностирование оценки достижения обучающимися с ЗПР в социальной 

деятельности проходит по следующим критериям: 

1. Мотивационный критерий (критерий социальной активности). Это 

формальный критерий, позволяющий подсчитать количество применений 

учащимися различных компетенций в различных сферах деятельности. 

Социализированная личность имеет активную жизненную позицию, 

соответственно, принимает самое непосредственное участие во всех 

общешкольных учебных, внеклассных, классных мероприятиях в силу своего 

умения делать что-то лучше других.  

2. Когнитивный критерий, позволяющий выявить степень усвоения 

обучающимися знаний по содержанию и применению конкретных социальных 

компетенций. По данному критерию проверка производится методом 

тестирования («Ответьте на вопросы теста о способах урегулирования конфликтов 

в малых группах», «Ответьте на вопросы теста о типах социального 

взаимодействия», т.д.). 

3. Поведенческий критерий, позволяющий измерить степень овладения 

компетенцией на практике. Измерения производятся в результате проведения 

социальной пробы - практической проверкой присвоения учащимся полученных 

теоретических знаний по содержанию и приме- нению компетенции. Для 

проверки их усвоения могут быть применены методы тестирования, позволяющие 

выявить мировоззренческие установки учащихся, усвоенную ими модель 

поведения в конкретной жизненной ситуации (методики типа «Продолжи фразу», 

«Напиши предполагаемое тобой развитие предложенной жизненной ситуации», 

«Напиши, как бы ты повел себя в данной ситуации», «Ответь оппоненту»). 

Данные методики пригодны для диагностирования степени овладения 

обучающимися такими социальными компетенциями, как компетенция по 

урегулированию конфликтов, социальное взаимодействие, принятие социальной 

роли, социальная мобильность, толерантность, принятие позиции другого, 

веротерпимость, дискуссионные навыки. 



285  

  

Также оценивание может быть произведено и методом социальной пробы, 

в ходе которого, на примере различных жизненных ситуаций (ссора, конфликт, 

деловые переговоры, спор с оппонентом, заключение сделки, т.д.) обучающиеся 

проигрывают различные социальные роли, различные варианты социального 

взаимодействия, демонстрируют усвоение навыков устного общения, правил 

этикета, особенностей межнационального и межкультурного общения. 

Оценивание степени овладения компетенцией учащимися в этом случае 

оценивается визуально зрителями и самим учащимся по окончании испытания. 

4. Ценностно-смысловой критерий (критерий социальной адекватности), 

позволяющий установить степень присвоения обучающимися представленного им 

социального опыта пред- шествующих поколений на уровне мировоззренческих 

позиций. Оценивание по данному критерию может быть проведено как 

визуальным методом фиксирования социальной пробы (проигрывание 

обучающимся (на литературных, исторических примерах) неприемлемой для него 

социальной роли, жизненной ситуации с последующим анализом отыгранного 

материала). 

5. Из данного критерия выделяется подкритерий девиантности (отклонения 

в поведении). Это формальный критерий, позволяющий выявить направленность 

(негативную, позитивную) процесса социализации учащихся, связанную с 

усвоением ими определенных социальных установок, норм и стереотипов 

поведения. Оценивание по данному критерию производится формально на 

основании фактов, подтверждающих наличие отклонений в поведении учащихся 

(постановка на внутришкольный учет, на учет в инспекции по делам 

несовершеннолетних, факты совершения правонарушений, нарушений Устава 

школы, дисциплинарные взыскания, предоставления классных руководителей, 

жалобы на аморальное поведение учащегося, результаты психодиагностических 

исследований личности, т.д.). 

6. Критерий саморегуляции, позволяющий определить степень 

подверженности учащихся как негативному, так и позитивному воздействию на 

них окружающих в различных жизненных ситуациях. Оценивание 

результативности по данному критерию также осуществляется как визуальным 

методом фиксирования социальной пробы (обыгрывание жизненных ситуаций с 

использованием технологий манипулирования), так и тестовым методом 

(методики по выявлению зависимости от окружающих). 

Диагностика по спецкурсам и элективным курсам осуществляется в два этапа: 

Стартовая диагностика – на этапе формирования набора на спецкурс или 

элективный курс для конкретного учебного года; 

Итоговая диагностика – по завершении учащимися обучения по 

конкретным спецкурсам и элективным курсам. 

Ожидаемые результаты: 

На момент окончания курса основной школы выпускник должен 

представлять собой со- циализированную личность, обладающую способностями 

к интернализации социальных норм, усвоению социальных функций, социальной 

мобильности. 

Перечисленные особенности, в свою очередь, должны описываться в 

соответствующих им группах социальных компетентностей. По степени 

овладения ими выпускниками школы можно судить о результативности 

организации процессов социализации школой как институтом социализации. 

Модель психолого - педагогического 

статуса обучающихся с ЗПР: 

Деятельностно - коммуникативная 
составляющая 

Ценностно – ориентированная 
составляющая 
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1. Особенности мотивационно-личностной 

сферы: 

способы получения знаний; умение ставить за- 

дачи, проблемы; интерес к познавательной 

деятельности; 

потребность в саморазвитии; 

понимание противоречий между требованиями 

и возможностями; 

наличие познавательного или социального; 

уровень тревожности. 

1. Особенности системы отношения 

школьника к миру: 

готовность к социально-ответственному 

поведению; 

субъективная включенность в систему 

социальных отношений; 

эмоционально-положительное отношение со 

сверстниками и взрослыми; 

сохранение индивидуальности, обогащение 

личности смыслом познавательного и 

социального мотивов деятельности. 

2. Особенности поведения и общения: 
взаимодействие с педагогами (адекватные роле- 

вые отношения с педагогом на уроках и вне, 

уважение к педагогу); 

взаимодействие со сверстниками (владение 

приемами и навыками эффективного межлич- 

ностного общения, готовность к коллективным 

формам деятельности, умение самостоятельно 

разрешать конфликты мирным путем); 

поведенческая саморегуляция (сдерживание 

эмоций и желаний, способность к ответствен- 

ному поведению). 

2. Отношение к себе: 
позитивная «Я-концепция», устойчивая 

адекватная самооценка; 

субъективное ощущение адекватности 

своего по- ведения и эмоциональных реакций. 

Отношение к труду: 

эмоционально-положительное восприятие к 

трудо- вой деятельности; 

понимание смысла познавательной 

деятельности для себя. 

4. Отношение к здоровью: 
осознание персональной ответственности за 

свое здоровье (психическое, физическое и 

духовное); 
установка на здоровый стиль жизни. 

Личностными результатами обучающихся с ЗПР должны быть: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

• на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

• на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и личной ответственности за судьбу своей страны. 

Овладение универсальными 

учебными действиями будет 

способствовать: 

• участию в обсуждении вопросов, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группах; 

• научит объяснять значение терминов и понятий, составлять доклады, 

уметь делать исследования; 

• работе над проектами, получать нужную информацию в Интернете, 

публично выступать на конференциях. 

 

Профориентационная программа 

основного общего образования МОУ 

«Важгортская СОШ» для обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Целью данной профориентационной программы является реализация 

государственной политики в области профориентации обучающихся с задержкой 

психического развития, позволяющей сформировать гармоничную личность в 

единстве трудового, творческого, интеллектуального, физического, духовного, 
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нравственного и психического развития. Формирование положительно 

ориентированных жизненных планов и профессиональных намерений подростков. 

Задачи: 

1. Организация профессиональной ориентации учащихся, выпускников с 

задержкой психического развития. 

2. Содействие формированию профессионального выбора учащегося с 

задержкой психического развития на основе его осмысления и учета 

индивидуальных склонностей. 

3. Повышение и расширение мотивации к будущему трудоустройству у 

учащихся подростков с задержкой психического развития. 

4. Показать социальную ценность и общественную необходимость ряда 

профессий, дать конкретные представления о некоторых популярных видах 

деятельности и отдельных профессиях. 

5. Изучение и развитие социально – психологических склонностей 

подростков при выборе профессии. 

Программа рассчитана на детей подросткового возраста с ЗПР (11-

15лет). 

Основные направления работы: 

• информационно – методическое; 

• профконсультационное; 

• профор

интационное. 

Формы и 

методы 

работы: 

• беседы; 

• тренинги; 

• экскурсии на предприятия; 

• групповая дискуссия; 

• профориентационные игры. 

 

Пояснительная записка 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье 

само вас отыщет» - эти слова знаменитого педагога начала ХХ века К.Д. 

Ушинского актуальны в настоящее время. Проблему выбора профессии 

подростками необходимо решать совместными усилиями школы, семьи, 

профориентационных служб. Конечно, невозможно выбрать за молодого человека 

специальность, но дать ему достаточно полную информацию о разных 

профессиях, требованиях, предъявляемых к ним, возможностях дальнейшего 

профессионального роста, перспективах трудоустройства, значимости профессий 

для общества весьма необходимо. 

Одним из путей решения этой проблемы является профориентационная 

программа. Данная программа является составной частью большого раздела по 

духовно-нравственному и социализации обучающихся. Программа позволяет 

учащимся сориентироваться в профессиях и специальностях; поможет в выборе 

трудовой деятельности, которая приведет к удовлетворению своих потребностей и 

поможет реализоваться применительно к способностям, склонностям, характеру, 

темпераменту конкретной личности, поможет реальность оценить свои 

возможности, уменьшить вероятность ошибок при выборе профессии. 

Использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
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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. 

 

Планируемые результаты. 

В результате каждый учащийся с ЗПР должен самостоятельно разбираться 

в профессиональной деятельности, квалификационной характеристики выбранной 

им профессии и знать: 

• овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• какие государственные службы оказывают услуги по профориентации и 

трудоустройству; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

• какие профессии необходимы в Томске и перспективы развития города; 

• в каком учебном учреждении можно приобрести данную профессию; 

• какие открываются перспективы в работе по выбранной специальности, 

оплату труда по избранной профессии, возможность карьерного роста и 

т.д.; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

• 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; 

Критерии выполнения программы: 

Результаты работы по программе определяются положительной мотивации к 

трудовой деятельности у подростков с ЗПР, а также сознательным выбором 

определенной профессии старшеклассниками в соответствии с их интересами и 

возможностями социальной среды 

Актуальность: 

Проблема выбора профессии стара как мир, а удачно выбранная профессия 

сокращает частоту физических и психических проблем, связанных со здоровьем и 

усиливает удовлетворенность человека жизнью. Работа играет важную роль в 

жизни каждого человека и оказывает большое влияние на его состояние и 

самочувствие. 

Профессиональное становление представляет собой достаточно сложный, 

длительный, весьма подвижный и многоплановый процесс начало, которого 

приходится на период обучения в школе, это – зарождение и формирование 

профессиональных намерений под влиянием общего развития личности и 

первоначальной ориентировки в различных сферах трудовой деятельности в мире 
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труда и мире профессий. 

Психологическим критерием успешности этого периода является 

соответствующий общественным потребностям (требованиям рынка труда) и 

самой личности выбор профессии или специальности. Поэтому работа по 

профориентации должна быть направлена в двух противоположных направлениях: 

• с одной стороны необходимо расширять знания о многообразии мира 

профессий (так как ежегодно на рынке труда происходит обновление 

около 500 профессий, вместе с тем многие профессии «живут» от 5 до 15 

лет, а затем либо «умирают», либо меняются до неузнаваемости); 

• с другой стороны необходимо помочь старшеклассникам с ЗПР как можно 

уже и конкретнее сформировать свой личный профессиональный план, 

чтобы в дальнейшем выпускнику избежать разочарований в выбранной им 

профессии. 

На что необходимо обратить внимание обучающегося с ЗПР в первую очередь: 

Обучающийся с ЗПР должен иметь представление о том, что каждая 

профессия имеет две стороны: 

содержательную –   специфические требования к личностным 

особенностям человека, то есть необходимый набор знаний и умений, которые 

поддаются воспитанию и тренировке. 

динамическую – определенный темп выполнения, скорость, умение 

переключиться с одного типа задач на другой, концентрация внимания и т.д. (хотя 

перечень таких профессий не очень велик, но для их получения необходимо 

пройти специальный отбор). 

При отборе можно использовать уже существующие методики: 

Можно разделить все профессии по признаку профессиональной 

пригодности (классификация Гурвича). 

Первая группа профессий связана с абсолютной профессиональной 

пригодностью (то есть профессия предъявляет жесткие требования к личностным 

особенностям человека). 

Вторая группа профессий требует относительной профессиональной пригодности 

(то есть дан- ной профессией может обладать практически каждый человек, но 

при условии – желания, настойчивости, а значит приложения каких – то 

целенаправленных усилий). 

Следующая широко используемая в профориентации классификация Е.А. 

Климова, определяет сферу профессиональных предпочтений обучающихся и 

построена на основании существенных признаков труда. В соответствии с этим и 

признаками все существующие профессии можно разделить на пять типов: 

«человек – техника»; 

«человек – природа»; 

«человек – знак»; 

«человек – человек»; 

«человек – творческий образ». 

Далее расширение знаний о мире профессий и своих предпочтениях можно 

продолжить определением профессионального типа личности. Согласно 

типологии личности американского психолога Холланда, различают шесть 

психологических типов людей: 
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• реалистический; 

• интеллектуальный; 

• конвенциальный (стандартный); 

• предприимчивый; 

• артистический. 

Каждый тип характеризуется определенными особенностями темперамента, 

характера и т.д. следовательно определенному типу личности соответствуют 

профессии, в которых человек может достичь наибольших успехов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для решения 

психологических проблем в профессиональном самоопределении недостаточно 

дать рекомендации о том, какая профессия подходит, а какая не подходит данному 

конкретному ребенку. Обязательно нужно дать представление человека о себе, 

«увязать» с представлением о выбираемой профессии. Определить 

«зону ближайшего профессионального развития». В результате такой работы 

обучающийся сможет взять на себя ответственность за тот или иной 

профессиональный выбор. 

Вопрос « кем быть?» волнует наших выпускников точно также как и 

других. Часто выпускники и их родители ориентируются на слухи о том, какие 

профессии нужны и кому больше платят. В этих условиях информационная работа 

становится наиболее актуальной. Этой работе мы отводим особое место. 

Как и любая другая, информационная работа имеет свои цели. 

Цель информационной работы, прежде всего, в расширении знаний 

обучающихся и их родителей о многообразии мира профессий. Так как 

большинство людей знакомы только с небольшим перечнем профессий, с 

которыми они сталкиваются в повседневной жизни: врач, учи тель, продавец. 

 «Определение уровня подготовленности к выбору профессии, изучение 

профессиональных интересов и склонностей школьников» 

Основными методами работы является анкетирование, тестирование. На этом 

этапе происходит расширение знаний о мире профессий, определением 

профессионального типа личности. 

При помощи тестирования определяется тип личности: 

• Реалистический; 

• Интеллектуальный; 

• Социальный; 

• Предпреимчевый; 

• Артистический; 

Каждый тип характеризуется определенными особенностями характера. 

Исходя из результатов анкетирования, мы делаем обучающимся рекомендации, в 

какой профессиональной области они будут более успешны. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР МОУ «Важгортская 

СОШ» 

Актуальность 

Жизнь в 21 веке ставит перед современным поколением много новых 
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проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является 

проблема сохранения здоровья. Нынешнее состояние общества, экологическая 

обстановка, высочайшие темпы развития предъявляют всё новые, более высокие 

требования к человеку и его здоровью. Исследованиями отечественных учёных 

давно установлено, что здоровье человека лишь на 8 -9% зависит от успеха 

здравоохранения и на 50% от образа жизни. Актуальность темы здорового образа 

жизни подтверждают и статистические данные. По данным специалистов НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков, в последние годы наметились 

следующие негативные тенденции: 

1 физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей; 

2 значительно снизилось число абсолютно здоровых детей (остаётся не более 10 -12%) 

3 стремительно растёт число функциональных нарушений и хронических 

заболеваний, которые регистрируются более чему 50 - 60% школьников. 

4 резко увеличилась доля заболеваний опорно - двигательного аппарата и 

нарушение остро- ты зрения, как следствие неправильной организации процесса обучения. 

5 увеличилось число школьников , имеющих несколько диагнозов (у 

20%школьников в анамнезе 5 и более диагнозов) 

6 25-35% детей, имеют физические недостатки или хронические заболевания; 

7 90 -92% выпускников средних школ находятся в « третьем состоянии», т.е. они 

ещё не знают, что больны. 

Введение в практику образовательных учреждений здоровьесберегающего 

образования, оздоровительной работы позволяет достичь качества, эффективности 

и доступности - трёх ключевых элементов программы модернизации образования. 

Пояснительная записка. 

Программа формирования культуру здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МОУ «Важгортская СОШ»- это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

у обучающихся с ЗПР как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

1. Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2. Факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей  и подростков; 

3. Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обуславливающей временный разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни у обучающихся с задержкой психического 

развития, использование ими полученных знаний в практике. А также 

формирование у обучающихся с ЗПР ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, воспитание полезных привычек и пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены принципы: 

— Актуальность отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 
обучающихся, гигиеническими, культурными, социальными нормами и 
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ценностями, обеспечивает знакомство с наиболее важной гигиенической 
информацией. 

— Доступности в соответствии с этим принципом обучающимся предлагается 
оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает 
сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с 
примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. 

— Системность определяет постоянный, регулярный характер его 
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к 
здоровью, в виде целостной системе. 

— Сознательность и активность направлены на повышение активности 
обучающихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 
ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 
выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и 
стилей жизни. 

Основные направления программы. 

1. Диагностика состояния здоровья и оздоровительная работа включает: 
- комплексную оценку состояния здоровья и физического развития с 

определением функциональных резервных возможностей организма; 

- выявление и организацию коррекционно - реабилитационной работы, имеющей 

в качестве основных своих разделов профилактику и коррекцию основных видов 

патологии; 

- организацию оптимального с валеологической точки зрения режима труда. 

2. Валеологическое обучение включает организацию, разработку и проведение 

уроков ОБЖ, биологии, физического воспитания, экологии, внеклассной и 

внеурочной работы, направленных на формирование у обучающихся мотивации 

на сохранение и развитие здоровья, личной ответственности за собственное 

здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 

3. Консультативная работа проводится с обучающимися с ЗПР, учителями, 

родителями по различным валеологическим вопросам в конкретных случаях и 

ситуациях и включает в себя: 

1. Создание творческого коллектива учителей, учителей- психологов, врач, 

учителя физического воспитания, ориентированных на реализацию идей 

здоровья в образовании 

2. Координацию совместной работы школы, семьи по формированию и 

сохранению здоровья ребёнка как члена гражданского общества. 

4. Валеологический процесс: 
— психолога - педагогическая и медика - биологическая оценка готовности к 

обучению обучающихся; 

— изучение индивидуальных и личностных особенностей обучающихся с целью 
дифференциации учебно - воспитательного процесса; 

— анализ и оценка адаптации обучающихся к учебным нагрузкам; 
— мониторинг состояния обучающихся в динамике учебного дня, недели, года в 

целях предупреждения возникающего утомления; 

— личностно - ориентированное обучение обучающихся; 

— валеологическое структурирование учебного процесса; 

— валеологически целесообразная организация урока, его этапов, компонентов; 

— организация активного отдыха на переменах, двигательная активность в процессе 

обучения; 

— сохранение благоприятного психологического микроклимата. 
Задачи: 

— Сформировать у обучающихся с задержкой психического развития 
представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

— Научить обучающихся с задержкой психического развития осознанно 
выбирать модель поведения, позволяющую сохранять и укреплять здоровье; 
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— Научить обучающихся с задержкой психического развития выполнять правила 
личной гигиены и развивать чувство ответственности за здоровье своего 
организм 

— Сформировать у обучающихся с задержкой психического развития 
представление о губи- тельном воздействии последствий вредных привычек на 
здоровье будущих поколений, раз- вивать чувство личной ответственности за 
состояние своего здоровья. 

— Сформировать у обучающихся с задержкой психического развития 
представление о правильном ( здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

— Сформировать у обучающихся с задержкой психического развития 
представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха 
учащегося с учетом его особенностей здоровья, двигательной активности, 
научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

— Дать обучающимся с задержкой психического развития представление о 
негативных факторах риска здоровью детей( инфекционные заболевания, 
переутомления ) о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

— Дать обучающимся с задержкой психического развития представление о 
влиянии позитив- ных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

— Обучить обучающихся с задержкой психического развития элементарным 
навыкам эмоциональной разгрузки (релаксация) 

— Сформировать у обучающихся с задержкой психического развития навыки 
позитивного коммуникативного общения; 

— Сформировать у обучающихся с задержкой психического развития 
представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

— Привлекать обучающихся с ЗПР к физкультурно - оздоровительным занятиям; 
— Организовать учебно - воспитательный процесс с использованием 

здоровосберегающих технологий. 

 

Направления реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР МОУ 

«Важгортская СОШ». 

Создание здоровосберегающей инфраструктуры МОУ «Важгортская СОШ» включает: 

1. Соответствие состояния и содержания здания и 
помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. 

Одной из главных задач школы в соответствии с целями современной 

реформы образования в России является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Данное направление является приоритетным направлением 

деятельности школы МОУ «Важгортская СОШ». Педагогический коллектив чётко 

осознаёт, что эффективность учебно - воспитательного процесса во многом 

определяется степенью учёта физических и психологических особенностей детей. 

Здоровье рассматривается нами как основной фактор, определяющий 

эффективность обучения. 

Территория МОУ «Важгортская СОШ» в соответствии с учётом 

экологических факторов, представляет собой озеленённый участок, украшенный 

клумбами. 
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В здании МОУ «Важгортская СОШ»созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Большое значение 

отводится внутреннему убранству образовательного учреждения. Удачный 

подбор тонов окраски стен, потолков и оборудования имеет не только 

эстетическое значение, но и существенным образом влияет на эмоциональное 

состояние учащихся, их самочувствие и работоспособность. Все школьные 

кабинеты, коридоры украшены комнатными растениями, устроены зоны отдыха. 

Соблюдается воздушно - тепловой режим: осуществляется сквозное 

проветривание, в тёплые дни занятия проводятся при открытых форточках. 

Большое значение отводиться соблюдению шумового режима, т.к. сильный шум 

отвлекает, снижает концентрацию внимания, работоспособность, увеличивает 

вероятность утомления. Шум в школах значительно превышает допустимые 

показатели, поэтому педагоги ведут целенаправленную работу по разъяснению 

учащимся сущности вредного воздействия шума на здоровье. 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи. Организацию качественного горячего питания 
обучающихся, в том числе горячих завтраков. 

В МОУ «Важгортская СОШ»работает школьная столовая вместимость, 

которой составляет 100 человек. Столовая оборудована современной мебелью и 

производственной техникой.  

3. Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 

Большое внимание в МОУ «Важгортская СОШ»уделяется физическому 

развитию обучающихся. Имеется два спортивных зала: большой и малый. 

Большой спортивный расположен на первом этаже. 

4. Наличие помещений для медицинского персонажа. 
В школе нет медицинского кабинета. 

Ежегодно в МОУ «Важгортская СОШ» проводятся 
мероприятия по оздоровлению обучающихся: 

— В течение года проводится медосмотр обучающихся 1-11 классов узкими 
специалистами (отоларинголог, окулист, невропатолог, педиатр, хирург). Дети 
сдают общие анализы крови, мочи, кала на я\г. Обучающиеся 9,10,11 классов 
проходят флюорографическое обследование. По результатам осмотров дети с 
выявленной патологией направляются на дообсле дование в детскую 
поликлинику. 

5. Наличие квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздорови- тельную работу с учащимися. 
Эффективное функционирование созданной здоровосберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Все педагоги систематически проходят курсовую подготовку. Педагоги школы 

активно используют здоровосберегающие техноло гии в образовательном процессе 

и во внеурочное деятельности. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Важгортская СОШ» 

направлена на повышение эффективности учебного процесса. Снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
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1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

При составлений школьного расписания в МОУ «Важгортская 

СОШ»учитываются следующие момен- ты: 

— обучение проводится в одну смену; 

— строго соблюдается максимальная допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

неделе; 

— продолжительность уроков составляет 45 минут; 
— последовательность предметов выстраивается в соответствии с ранговой 

шкалой трудности предметов. 

Объём домашних заданий строго соответствует требованиям СаНПиНа ( по всем 

предметам) и должен быть таким, чтобы затрата времени на его выполнения не 

превышали: 5 класс-2 часа, 6- 8 классы -2,5 часа, 9-11 -3,5 часа. Плотность учебной 

работы обучающихся на уроке по основ ным предметам составляет 60 -80%. 

2. Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе оборудован один компьютерный класс, поэтому при организации занятий 

учащихся строго учитывается то, что непрерывная длительность занятий с 

компьютером не должна пре- вышать временных рамок, указанных в СаНПиНе. 

Занятия сопровождаются выполнением ком- плексов упражнений гимнастики для 

глаз и физкультурными паузами. По требованиям СаН- ПиНа время работы за 

компьютером в 5-7 классах составляет не более 20 минут, для 8 -11 классов -25 

минут. 

3. Индивидуализация обучение. 

Педагогический коллектив МОУ «Важгортская СОШ» учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся, их темпа развития и 

темп деятельности: 

— на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

— разработаны индивидуальные карточки – задания; 
— проводятся нетрадиционные формы уроков( уроки- путешествия, уроки 

обобщения, уроки - соревнования, уроки с групповыми формами работы). 

 

3. Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы в МОУ 

«Важгортская СОШ» направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического здоровья и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья  и включает: 

1. Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья. 

Решение задач сохранения и укрепление здоровья тесно связано с применением 

средств оздоровительных физкультурных мероприятий, в структуру которых 

включены занятия на уроках физической культуры, проведение физкультурных 

пауз (5 и 6 класс) на уроках в школе; введение спортивных секции. 

2. Организация спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

В МОУ «Важгортская СОШ» организованна работа следующих спортивных 

секций в соответствии с запросами обучающихся и их родителей: 

— «Русская лапта» 

— «Баскетбол» 

—  «Волейбол» 

— «Настольный теннис» 
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3 Регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий. 

В МОУ «Важгортская СОШ» систематически ( 1 раз в четверть) проводятся Дни 

здоровья, посвящённые различным видам спорта. В Днях здоровья принимают 

участие все обучающиеся школы. Регулярно проводятся и спортивные 

соревнования по параллелям (баскетбол, футбол, волейбол) 

4 Профилактика дорожно - транспортного травматизма. 

Профилактика является одним из важнейших условий сохранения не только 

здоровья, но и жизни детей. С этой целью в МОУ «Важгортская 

СОШ»организован специальный уголок по изучению правил дорожного 

движения, оборудованный набором наглядных пособий, стендами, макетами 

транспортных средств, средств регулирования, дорожно - сигнальными знаками, 

мини - светофором.  

5 Организация летнего отдыха. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени школьников, во время летних каникул происходит восстановление сил и 

здоровья обучающихся, эти функции выполняет летний пришкольный лагерь для 

обучающихся 1-5 классов. 

Направление деятельности: 

— Формирование широких познавательных способностей школьников. 

— Умеренная физическая нагрузка 

— Увлекательные мероприятия организованные самими учащимися 

— Посещение кино, экскурсий 

— Максимальное пребывание на свежем воздухе 

— Здоровое полноценное питание 

— Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних 

— Оздоровление 

— Общение со сверстниками 
Ожидаёмые результаты: 

— Укрепление психического и физического здоровья учащихся 

— Снижение количества правонарушений 

— Повышение эмоционального фона 

— Раскрытие творческого потенциала каждого учащегося 
Ежедневные мероприятия: 

 

№ Мероприятия Цель Ответственные 

1 Линейка Организационный момент Директор лагеря 

2 Инструктаж по охране тру- 

да и технике безопасности 

Профилактика травматизма, 
обеспечение безопасности 

труда воспитанников 

 

Воспитатели 

3 Зарядка Укрепление здоровья Учителя 
физкультуры 

4 Завтрак , обед Здоровое питание Воспитатели 

5 Общественно полезный - 
труд 

Привитие трудовых навыков Воспитатели 

6 Культурно - массовые ме- 
роприятия 

Развитие творческих способ- 
ностей детей 

Заместитель дирек- 
тора 

При работе на пришкольном участке соблюдаются инструкции по Технике Безопасности. 
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5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Сложившаяся система работы с родителями обучающихся МОУ «Важгортская 

СОШ»по вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

1. Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, воспитания по темам, выкладываются на сайт школы. 

— «Здоровье учащихся как основа эффективного обучения» 

— « Здоровье школьника и компьютер» 

— «Спорт как фактор развития личности и общество» 

— « Психолога - физиологические особенности детей школьного возраста» 

2. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

В МОУ «Важгортская СОШ»традиционно проводятся разнообразные праздники 

совместно с родителя- ми обучающихся 

— «День Здоровья» и др. 

Планируемые результаты Программы «Формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР МОУ 

«Важгортская СОШ» 

Личностные результаты: 

— Знание основ здорового образа жизни 

— Реализация установок здорового образа жизни. 
— Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга 

1. Метопредметные результаты: 

Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по от- ношению к своему здоровью. 

2. Предметные результаты: 

Интеллектуальная сфера: 

— Соблюдение мер профилактики заболеваний 

— Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды 

— Травматизмы, стрессы, Вич - инфекции, вредные привычки 

— Инфекционные заболевания, нарушение осанки, зрения , слуха 

— Проявления наследственных заболеваний у человека 
В ценностной - ориентационной сфере: 

— Знание основных правил здорового образа жизни 

— Влияние факторов риска на здоровье человека 
В сфере физической деятельности: 

— Освоение приёмов оказания первой помощи при отравлениях, ожогах, 
обморожениях, трав- мах 

— Рациональной организации труда, отдыха 

— Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
— Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, ум- ственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств. 

 

План мероприятий МОУ «Важгортская СОШ»по профилактике 

здорового и безопасного образа жизни 

№ Мероприятие Класс Сроки Ответственные 
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1 День Здоровья 1 -11 
класс 

сентябрь Кл.рук. 

2 Формирование группы волонтёров. 
Оформление уголка здоровья в школе 

10 сентябрь Кл.рук 

3 - День борьбы с курением  
- конкурс плакатов « Я не курю и это здорово» 
- викторины 

Выступление агитбригад « молодёжь за здоро- 

вый образ жизни» 

- просмотр кинофильмов 
тренинг 

8 -11 ноябрь Учителя биологии, 
физического 
воспитания, 
 

4 Всемирный день борьбы со СПИДОМ 
- путешествие на поезде « Здоровья» 

- наркомания - знак беды 

- Спорт против вредных привычек. 
- конкурс коллажей 

 

5 -11 

 

декабрь 

 

Кл.рук. 

5 Соревнования по волейболу, теннису, шахматам 7 -11  Петров С.В. 
Марко

в Ф.Ю. 

Савин 

Ю Н 

6 Игра» Зарница» 1-11 февраль Учителя физического 
вос- 
питания , ОБЖ 
Классные 
руководители 

7 День Здоровья 5-11 март Учителя физического 
вос- 
питания, кл. 
руководители 

8 Соревнования по баскетболу. 10 -11 март Коновал

ова Л.И. 

9 День Здоровья 5 -11 апрель Коновал

ова Л.И. 

10 Кросс.  9 -11 май Коновал

ова Л.И. 

11 Принятие ГТО 1-11 май Коновалова Л.И. 
 

Возможные риски и пути их преодоления. 

1 Нехватка педагогов узкой специализации Привлекать специалистов по 
совместительству 

2 Перегрузка учащихся Объединение учащихся по интересам, 

интеграция предметных 

образовательных областей, разработка и 

реализация индивидуальных программ 

учащихся. 

3 Пассивность родителей в реализации 

программы 

Проводить дни открытых дверей, 

разрабатывать буклеты по здоровому 

образу жизни. 

4 Слабая материально - техническая база Приобретение спортивного инвентаря 

 

Связи, устанавливаемые для 

реализации программы. 

1. Внутренние: классные руководители, учителя физического воспитания, 
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социальный педагог, библиотекарь. 

2. Внешние: детские библиотеки, спортивные секции , 

3. Факт достижения целей программы устанавливается по адекватности состояния 

здоровья учащихся по следующим критериям: 

 Текущее состояние органов и систем организма ученика, уровень их 
функционирования, роста и развития должны соответствовать достаточному 

уровню физического здоровья- «Я могу» 

 Текущее состояние психологической сферы ученика должно соответствовать 

достаточному уровню психического здоровья- « Я хочу». 

 Текущая система мотивации жизнедеятельности ученика должна соответствовать 
достаточно- му уровню нравственного здоровья- « Я должен» 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая 
инфраструктура образовательного учреждения включает: 

— соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

— наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

— организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 
— оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

— наличие помещений для медицинского персонала; 
— наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники); 

— наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 
экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

— соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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— использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 

— обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

— введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
— строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

— индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 
основного общего образования; 

— рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 
школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического раз- 

вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

— полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

— рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера; 

— организацию занятий по лечебной физкультуре; 
— организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками в основной школе; 

— организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

— организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 
кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования и 

иными социальными субъектами. 

Субъекты взаимодействия: 
— семья; 

— учреждения дополнительного образования, культуры и спорта; 

— традиционные религиозные организации; 

— общественные организации; 

— объекты гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности; 

— детско-юношеские и молодежные движения. 

Формы взаимодействия с социальными партнерами: 
Воспитание и социализация обучающихся на второй ступени общего 
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образования осуществляются школой в тесном взаимодействии с социальными 

партнерами. Особое место в совместной деятельности отводится семье. В 

настоящее время изменилась роль родителей в образовательной политике школы. 

Сегодня родители поддерживают генеральную линию учебно-воспитательного 

процесса. Они принимают участие: 

— в воспитательных школьных программах; 

— в родительских конференциях; 

— в коллективных творческих делах класса и школы; 

— в материально-техническом оснащении кабинетов; 

— в работе Управляющего совета школы; 

— в решении хозяйственных проблем. 
Мы рассматриваем родителей как ведущих экспертов образовательной 

системы школы. Их мнение, их оценочные суждения о качестве образования, 

воспитания, о роли учителя как наставника детей обязательно учитываются. 

Также в воспитании и социализации обучающихся, наравне со школой, 

принимают участие внешкольные учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, что является важным условием эффективной реализации задач 

данной Программы. Педагогами учреждений дополнительного образования 

накоплен богатый опыт работы в системе социального воспитания подростков, 

созданы хорошие материальные условия для работы по данным направлениям, 

что дает хорошие результаты. Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта происходит через: 

— участие внешкольных учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся на второй 
ступени общего образования; 

— участие обучающихся в целевых городских программах, кружках, секциях. 

Роль общественных организаций, традиционных религиозных организаций, 

объектов гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности в воспитании и социализации школьников заключается в 

оказании помощи при формировании уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего общественно-

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей. Сотрудничество 

осуществляется по средствам: 

— подготовки и проведении мероприятий, направленных на осознание 
обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

— тренингов для формирования установки на систематические занятия 
физкультурой и спортом; 

— конференций, направленных на формирование готовности обучающихся к 
социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения; 

— мероприятий профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

— участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах по направлениям 
духовно- нравственного развития и воспитания. 

Планируемые результаты реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся с задержкой психического развития 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 
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обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению; 

— знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

— системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 

— представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 
жизни; 

— понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины; 

— уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

— знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

— знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание у обучающихся с ЗПР социальной ответственности и 
компетентности: 

— позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
— умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 
традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

— первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

— сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 
сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 
определение своего места и роли в этих сообществах; 

— знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 

— умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

— умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах; 

— умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 
городском или сельском поселении; 

— ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание у обучающихся с ЗПР нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания: 

— ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции много- национального российского народа; 
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— чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
— умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 
зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений 
в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

— уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
— понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

— понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в общении; 

— готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

— готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 

— потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 
способность объективно оценивать себя; 

— умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 
нравственное представление о дружбе и любви; 

— понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развитии, продолжения рода; 

— понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 
человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 
благополучие. 

— понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние чело- века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 
рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 
информационной среды. 

Воспитание у обучающихся с ЗПР экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни: 

— ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

— осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 
и общественного здоровья и безопасности; 

— начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

— умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности; 

— знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
факторами; 
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— знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни; 

— знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья; 

— знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 

— знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 
— умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

— умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

— умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах; 

— умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 
на социоприродное окружение; 

— знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека; 

— формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

— резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

— отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 
возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 

— умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

— умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 
в целях укрепления физическо- го, духовного и социально-психологического 
здоровья; 

— проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

— формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

— овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

— опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения. 

Воспитание у обучающихся с ЗПР трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии: 

— понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
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общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

— понимание нравственных основ образования; 

— начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
— умение применять знания, умения и навыки для решения

проектных и учебно- исследовательских задач; 

— самоопределение в области своих познавательных интересов; 
— умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

— начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

— понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
— осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

— знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 

— умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

— начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
— навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

— знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

— сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

— общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание у обучающихся с ЗПР ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание): 

— ценностное отношение к прекрасному; 

— понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
— способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

— опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

— представление об искусстве народов России; 
— опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

— интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 

— опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества; 

— опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

Результаты реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования можно распределить на 

три уровня: 

Первый уровень результатов: 
(для обучающихся 5 – 6 классов) — закрепленные подростками, социальные 

знания, полученные в начальной школе (об общественных нормах и устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе, 
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духовно – нравственных ценностях, традициях народов, проживающих на 

территории России и т. д.), осознание социальной реальности и повседневной 

жизни; приобретенный опыт общения со сверстниками, умение работать в 

команде. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с учителями, родителями, наставниками (в 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: 
( для обучающихся 7 – 8 классов) — полученный школьниками опыт 

самоуправления в классе, школе; желание подростков заниматься проектной 

деятельностью, стремление обучающихся к волонтерской деятельности 

сформированное позитивное отношение к сохранению базовых ценностей 

общества, традиций, культурного наследия России. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет умение обучающихся пользоваться 

Интернетом, библиотекой умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и анализировать ее. Так- же важен опыт взаимодействия 

подростков с представителями различных общественных организаций и 

внешкольных учреждений, когда ребёнок получает возможность практического 

применения приобретённых социальных знаний. 

Третий уровень результатов: 
(для обучающихся 9 классов) — полученный обучающимся опыт 

самостоятельного общественного действия, сформированные лидерские качества, 

умение подростков принимать правильное решение и нести за него 

ответственность. Сформированная гражданская позиция учащихся, помогающая 

становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

— на первом уровне воспитание приближено к обучению, закреплению ранее 
полученных знаний, при этом предметом воспитания как учения являются не 
столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

— на втором уровне формируется опыт применения подростками полученных 
знаний на практике; 

— на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности, 
воспитание лидерских качеств обучающихся, стремление к самостоятельной 
деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся с задержкой психического развития. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся на второй ступени общего образования включает: 

— цель мониторинга; 

— показатели эффективности; 

— этапы мониторинга; 

— методологический инструментарий. 
Цель мониторинга: 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 
специально 

– организованной воспитательной деятельности. 

Показатели эффективности 

реализации программы: 

— развитие личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

— социально-педагогическая среда. Общая педагогическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

— особенности детско-родительских отношений и степень включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс; 

— система оценивания. 
Этапы мониторинга: 

Существует несколько этапов мониторинга Программы воспитания и

 социализации обучающихся на второй ступени общего образования. 

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. 

 

Методологический инструментарий мониторинга: 

— Тестирование (метод тестов). 

• Опрос: анкетирование; 
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• интервью; 

• беседа. 

— Психолого-педагогическое наблюдение: 
• включенное наблюдение; 
• узкоспециальное наблюдение. 

— Психолого-педагогическое эксперимент: 
• включенное наблюдение; 

• узкоспециальное наблюдение. 
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной 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 обучающимся 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: 

— включенное 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. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

воспитания и социализации являются существенные изменения ребенка в 

развитии, личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик для 

изучения процесса и результата развития личности: 
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Исследование духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся с задержкой психического развития: 

Критерии оценивания Диагностический 

инструментарий 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

• участие обучающихся в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности; 

• работа обучающихся в детских объединениях: «Память», «Люби и знай 

свое село и край»; 
• участие обучающихся в поисковой работе; 

• опрос; 
• педагогическое 

наблюдение 

• знания обучающихся героических страниц истории России, жизни 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга. 

 

воспитание социальной ответственности и компетентности 

• участие обучающихся в жизни школы, класса; 

• участие обучающихся в школьных праздниках, конкурсах, акциях; 

• участие обучающихся в социально – значимых проектах. 

• тестирование; 
• опрос; 

• педагогическое 

наблюдение. 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• работа обучающихся в детском объединении «Учимся жить вместе»; 
• знание обучающихся культурных и духовных традиций народов 

России; 

• участие обучающихся в конкурсах, акциях этической направленности. 

• тестирование; 

• опрос; 
• включенное 

наблюдение 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• знания обучающихся экокультурных ценностей, традиций этического 
отношения к природе, норм экологической этики; 

• участие обучающихся в конкурсе «Самый зеленый класс»; 
• участие обучающихся в городских экологических акциях. 

• опрос; 
• педагогическое 

наблюдение. 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

• участие обучающихся в благоустройстве школьной территории; 
• участие школьников в уборке класса; 

• знания обучающихся различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностей местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности. 

• опрос; 
• включенное 

наблюдение. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание. 

• Знания обучающихся традиций художественной культуры родного 
края: народного фольклора, художественных промыслов; 

• участие   обучающихся   в городских   программах художественно- 

эстетической направленности; 

• участие обучающихся в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

• тестирование; 
• опрос; 

• педагогическое 

наблюдение. 

 

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 
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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 раз- вития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным 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 от- ношение 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. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки 

1. Курсовая подготовка Согласно учебного плана  

2. Профессиональные объединения В течение учебного года 

3. Семинары Согласно плана работы школы 

4. Трансляция положительного опыта В течение учебного года 

5. Исследовательская и проектная работа В течение учебного года 

Повышение педагогической культуры родителей обучающихся МОУ «Важгортская 

СОШ» 

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно 

из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на второй ступени общего образования. 

Необходимо восстановление и сохранение позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МОУ «Важгортская СОШ» по повышению педагогической 
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культуры родителей в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

общающихся среднего школьного возраста является продолжением работы 

начатой в младшем звене и основана на следующих принципах: 

— совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

— сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

— педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
— поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

— содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

— опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями, находят применение в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

процессах. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы различные формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 
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 4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР.  

Программа  коррекционной работы  разработана  в  соответствии  с требованиями 

следующих документов:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, регистрационный N 22637); 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано Минюстом 

России 14.08.2015, регистрационный N 38528); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

• Устав Школы,  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса:  

• через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе); степень 

участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является создание условий для 

оказания комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП 

ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

социальной адаптации.   

Задачи  программы:  

• своевременное выявление детей с ЗПР;  
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• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой 

категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом и речевом развитии;  

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, 

физического развития, индивидуальных возможностей;  

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно- 

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;  

• разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов 

 (при необходимости);  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание   программы    коррекционной    работы    определяют    

следующие принципы:  

• Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности.  

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - 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).  
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Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической 

коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально- 

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и 

письма, необходимым направлением программы коррекционной работы является 

медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение).  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определение 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). Результат: организация  образовательной деятельности 

коррекционно-развивающей направленности, а   также  процесса специального 

сопровождения  детей указанной категории обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья  при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

Программа   коррекционной   работы   Школы   включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание:    

 диагностическая работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационно-просветительская работа.  

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

Школы.  

Диагностическая работа включает:  

• раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании  
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диагностической информации от специалистов Школы;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 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 обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных 

учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно- 

развивающих занятий специалистов);  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает:  
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• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные   формы    просветительской    деятельности    (лекции,    беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП ООО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР).  

3. Социальная адаптация обучающихся.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО вынесены в 

Приложение .  
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

1. Учебный план 

  

 Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с ОВЗ, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

  

    Общие положения  

  

   Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья составлен в 

соответствии с нормативно-правовой документацией:      

- Федеральнй закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление от 28.09.2020 года № 28 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования  к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление от 28.01.2021 года №2 об утверждении санитарных правил и 

норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2020г. №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Устав МОУ «Важгортская СОШ»;  

- Адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

    Для  учащихся  устанавлена  пятидневная  учебная  неделя.  

Продолжительность учебного года: в  5-8 классах – 35 учебные недели, в 9 

классе – 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации.  

   Продолжительность урока для 5-9 классов – 40 минут. В соответствии с 

требованиями СанПиНа в расписании имеется 2 большие перемены по 20 минут.  

Цель учебного плана  

Обеспечение  достижения  планируемых  результатов  (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися.  

Задачи учебного плана  

• обеспечить  преемственность  начального  общего, основного общего 

образования;  

• обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью;  

• обеспечить   получение  основного  общего  образования  в  объеме  
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государственного образовательного стандарта: определить и развить интерес и 

склонности к конкретной области знания; оказать помощь в определении 

индивидуального образовательного маршрута;  

  

Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Начало и 

продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с 

годовым учебным календарным графиком, утвержденным руководителем  школы.  

       Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям обучающихся, а также  коррекционные 

предметы, индивидуальные и групповые занятия.  

  

Специфика учебных дисциплин:  

• практическая направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков;  

• учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка;  

• усиленное использование межпредметных связей.  

  

Учебный план содержит:  

• учебные предметы;  

• специальные коррекционные занятия;  

• индивидуальные и групповые коррекционные занятия с психологом и 

логопедом.  

  

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 5 - 9 классов, 

реализующего адаптированную образовательную программу основного общего 

образования в рамках ФГОС, представлена десятью предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные  предметы»,  

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  Предметная 

область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература».   

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык» и « Родная литература». Предметная область «Родной язык 

и родная литература» представлены в 5-8 классах    предметами «Родной 

язык(русский)» - 0,5 часа в неделю и «Родная литература(русская)» - 0, 5 часа в 

неделю. Преподавание этих предметов осуществляется чередованием через неделю. 

Изучение предмета должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе, приобщение к литературному наследию своего народа, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса. Выбор предметов 
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«Родной язык(русский)» и «Родная литература (русская)» определен в результате 

анкетирования родителей (законных представителей) учащихся.  

  Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Английский язык».  

  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» ,«Алгебра» , «Геометрия» и «Информатика».   

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметами «История России и Всеобщая история», «География», «Обществознание», 

«Физика» и «Биология». Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами:  

«Изобразительное искусство», способствует коррекции недостатков 

познавательной деятельность школьников путём систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов и их положения в пространстве и «Музыка».  

   Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Обучение направлено на формирование у учащихся трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, 

практическое обучение жизненно необходимым умениям и навыкам.  

     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» для 

совершенствования физического развития  и ОБЖ. Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», представленной 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В 

соответствии с Письмом Министерства образования Республики Коми № 02-42/оо-219 

от 22.06.2015 г. логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ  является предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР). Основная задача этого курса формирование 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества. Данный предмет формирует 

толерантное отношение к представителям различных религиозных верований и 

способствует воспитанию нравственности  у учащихся. Данный предмет будет 

реализован в 5-х классах в количестве 1 часа в неделю.  

Этнокультурный  компонент учебного плана представлен  в 5-9 классах модулем 

«История и культура Республики Коми»   в количестве 1 час в неделю. Выбор модуля 

определен в результате анкетирования родителей (законных представителей) 

учащихся.  

 Изучение данного предмета направлен на развитие знаний  и представлений 

учащихся о крае, в котором они проживают, на формирование способностей к 

социально-культурной интеграции и самоопределению, на воспитание уважения к 

коренным жителям Коми  и их культуре.  

  

      Коррекционные занятия, включенные в учебный план, способствуют 

формированию навыков принятия самостоятельного решения и повышают социальную 

защищенность.  
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Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по учебным предметам, с целью проверки предметных и метапредметных 

результатов каждого учебного года в 5-9 классах в следующих формах:  

Предмет  Форма  

Русский язык  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Роднойязык  (коми)  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Родная литература (коми)  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Литература Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Математика  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Алгебра  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Геометрия   Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Информатика   Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа (ИКР)  

История России Всеобщая 

история  

Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Обществознание  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Биология  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

География  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Физика  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Химия  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Музыка  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Изобразительное искусство  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Технология  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

Физическая культура  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

ОБЖ  Итоговая контрольная работа (ИКР)  

ОДНКНР  Итоговая контрольная работа  

                       

 

           Уровень сформированности УУД проверяется в форме интегрированной 

(комплексной) контрольной работы (ИККР).  

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.
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              Учебный  план основного общего образования (недельный)  

 Срок реализации  - 5 лет  

  

Предметные области  

 

Количество часов в 

неделю  

Всего 

часов  

V  VI  VII  VIII  IX    

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  5  6  4 3  3  21 

Литература  3  2 2  2  3  12 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (коми)  2  2  2  2  2  10  

Родная  литература (коми)  1  1  1  1  1  5  

Иностранный язык  Английский  язык  2 2  2 2  2 10 

Математика и 

информатика  

Математика  5  5  -  -  -  10  

Алгебра  -  -  3  3  3  9  

Геометрия  -  -  2  2  2  6  

Информатика  -  -  1  1  1  3  

  

Общественнонаучные 

предметы  

История России Всеобщая 

история  2  2  2  2  2  
10  

Обществознание  -  1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  -  -  2  2  2  6  

Химия  -  -  -  2  2  4  

Биология  1  1  1 2  2  7 

Искусство  
Музыка  1  1  1  1 -  4  

Изобразительное искусство  1  1  1  - -  3  

Технология  Технология  2  2  2  1  -  7  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

ОДНКНР  

- -  -  -  -  -  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  -  -  -  1  1  2  

Физическая культура  

2  2  2  2  2  10  

Итого  29  29  31 32 31  153  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

  В мире литературы  -  1  - - -  1 

 Занимательная зоология   1   1 

 Основы медицины    1  1 

  Методика написания сжатого 

изложения  

      1 1 

 Реальная математика     1 1 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной неделе  
29  30  32  33  33  157  

Учебные   

предметы   

Классы   



 

 

2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273- ФЗ,  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано Минюстом 

России 03.03.2011, регистрационный N 19993); 

• СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, регистрационный N 22637); 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано Минюстом 

России 14.08.2015, регистрационный N 38528); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется по следующим 

направлениям: • спортивно-оздоровительное  

• общекультурное  

• общеинтеллектуальное  

• духовно-нравственное  

• социальное.  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с  

ЗПР (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы.  

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 

часов), и являются обязательными. Содержание коррекционноразвивающей 

работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 

развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-- 

развивающую область, ООП ООО определяет Школа.  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, 

количества часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2.  

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП  

ООО вынесены в Приложение  

 

1.  Продолжительность учебного года и окончание учебного года по параллелям:  

5-8 классы – 01.09.2022 – 31.05.2023 гг.  

9– 01.09.2022 – 19.05.2023 гг.  

Примечание: дата окончания учебного года в 9, 11 классах указана без учета государственной 

итоговой аттестации. Учебный год длится до завершения ГИА, сроки  которой утверждаются  

Министерством Просвещения РФ  

  

 Продолжительность учебного года в 1 классе  - 33 учебных недели, во 2-4, 9, 11 классах – 34 

учебные недели, в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель  

Сменность обучения:  

В 1 смену: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. Начало уроков в 8.30  

   

2. Внеурочная деятельность:  

5-9 классы – с 15.00 до 19.00  

  

3. Сроки проведения промежуточной аттестации :  

5-8 классы с 20.04.2023 г. по 30.05.2023 г.  

9  классы с 20.04.2023 г. по 20.05.2023 г.  

  

Для  учащихся, переведенных условно  

- 1 срок (сентябрь- октябрь);  

- 2 срок   проведение промежуточной аттестации – по мере готовности 

учащегося к промежуточной аттестации.  

   

4. Государственная итоговая аттестация ( предварительно). Точные сроки в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  

  

• 9 классы- с 22 мая по 23 июня;  

• 11 классы – с 24 мая по 26 июня. 

  35  
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2. Система условий реализации АООП Нормативные условия  

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне основного общего образования (данную работу проводит 

педагог- психолог совместно с учителями-предметниками).  

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 

области.  

Организационно-содержательные условия  

В рамках предметных ШМО учителей на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР, работа по самообразованию 

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса.  

Проводятся школьные семинары для учителей-предметников, работающих в 

классах с ОВЗ, в рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным 

предметам с использованием личностно-ориентированного, деятельностного, 

дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно- 

тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области.  

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут 

принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель- 

дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог,и др.), происходит оптимизация 

внутренних ресурсов школы.  

   

Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-методическое;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожная карта) формирования необходимой системы условий  

Психолого-педагогическое обеспечение  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
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соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,  

доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

• адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования,  

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога  

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку.  

В штатное расписание Школы введены ставки педагога-психолога, социального педагога. 

Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ.  
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Учителя-предметники,  специалисты имеют высшее  профессиональное образование, 

планово. Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования в рамках школьного 

ПМПк, в постоянный состав которого входят педагог-психолог, социальный педагог. 

Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК .  

  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию 

их пребывания, обучения в Школе, также позволяющих обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды Школы:  

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом.  

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и  

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных.  

• Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования школы 

современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и 

создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, 

проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к 

печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных 

центрах информационно- образовательных ресурсов.  

• Совершенствуется информационно-техническая база школы, создаются санитарно- 

гигиенические условия обучения, воспитания, развития.  

• В МОУ «Важгортская СОШ» предусмотрены: учебные кабинеты, спортивный зал, 

стадион, актовый зал, библиотека, столовая.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  
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Созданные в школе, реализующей ООП ООО, условия: соответствуют требованиям 

ФГОС ООО;  

  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

• систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• ‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• ‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса;  

• ‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

• ‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

• ‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

• ‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  

Сроки 

реализации  

1. Нормативное 

обеспечение  

1.  Внесение изменений и дополнений в  

Устав школы  

по мере изменений в 

законодательство  

2. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС  

май-август  

3. Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие требованиям ФГОС 

и тарифно- квалификационным 

характеристикам  

  

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательных 

отношениях в соответствии с ФГОС ООО.  

Ежегодно  

(март -апрель)  

 

  5. Корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОО 

с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности.  

по мере внесений 

изменений в 

законодательство  

6. Корректировка учебного плана годового 

календарного учебного графика; Рабочих 

программ учебных предметов, курсов.  

Ежегодно (май)  

2.Финансовое 

обеспечение  

1.   Определение объема расходов  ежегодно  

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работникам школы, в том числе, 

стимулирующих надбавки доплат, порядка и 

размеров премирования.  

3. Заключение эффективных договоров с 

работниками школы.  

  

  

До 1.09.2020  
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3.Организационно 

е обеспечение  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, 

организационных структур школы  

2020-2025гг  

2.  Реализация мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов внеурочной 

деятельности.  

постоянно 

(февраль)  

3. Коррекция модели психолого- 

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС.  

Постоянно (май- 

июнь)  

4.Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ  и коррекция  кадрового 

обеспечения и реализации ФГОС ООО.  

Постоянно (май- 

август)  

 

  2. Корректировка плана–графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников. Обучение 

вновь прибывших учителей (молодых 

специалистов).  

Постоянно (май)  

3. Корректировка  плана  методической 

работы в рамках ФГОС АООП ООО  

4.Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации  

5.Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации)  

Постоянно (май)  

  

  

Ежегодно  

  

  

  

  

  

Ежегодно  

5.Информационно 

е обеспечение  

1. Размещение на официальном сайте 

школы информационных материалов 

по реализации ФГОС ООО.  

2 раза в год  

(январь, май)  



330  

  

2.  Широкое информирование родительской 

общественности.  

2 раза в год  

(январь, май)  

3. Обеспечение публичной отчётности по 

вопросам реализации ФГОС АООП ООО.  

май  

4.  Рекомендации для педагогических 

работников:  

- об организации внеурочной деятельности 

учащихся;  

- об  организации  текущей  и 

 итоговой аттестации.  

апрель  

 

  5.  Оценки  достижения 

 планируемых результатов:  

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; - по 

организации проектной деятельности 

учащихся;  

- по  использованию 

 педагогических технологий.  

6.Широкое  информирование 

 родительской общественности  

Май  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 раз в четверть  

6.Материально- 

техническое 

обеспечение  

1.  Анализ  материально-технического 

обеспечения  

постоянно  

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы школы требованиям ФГОС  

постоянно до 1 

сентября  

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС  

постоянно до 1 

сентября  

4. Обеспечение условий реализации 

АООП ООО противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОО  

постоянно до 1 

сентября  



331  

  

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС  

постоянно до 1 

сентября  

6. Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями  

постоянно до 1 

сентября  

 7.  Обеспечение  укомплектованности  

электронными образовательными ресурсами  

постоянно до 1 

сентября  

  8. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных  

постоянно до 1 

сентября  

9. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет  

постоянно до 1 

сентября  

  

Контроль состояния системы условий.  

     Контроль за реализацией АООП ООО будет осуществляться в рамках ВСОКО. 

Контроль за реализацией планируемых результатов и за универсальными учебными 

действиями будут осуществлять учителя-предметники, за качеством образования 

заместители директора по УР, НМР, ВР, за программой воспитания и социализации, 

коррекционной работой – заместитель директора по ВР, за реализацией учебного плана, 

календарного учебного графика, системы условий – и. о. директора.  

Результаты контроля рассматриваются на заседаниях школьных методических 

объединений, административных совещаниях, производственных совещаниях, заседаниях, 

педагогического совета. Информация о результатах освоения АООП ООО размещается на 

сайте школы в разделе «Образование» и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях и на заседаниях общешкольного 

родительского комитета.  

Приложение 1  

  

План реализации программы коррекционной работы  

Цель  Содержание 

деятельности  

Формы и методы 

работы  

Сроки  Ответственный  

Диагностическое направление  
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Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированно 

й помощи, 

определение 

характера и объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы  

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательн  

ыми 

потребностями  

Стартовая 

психолого-медико- 

педагогическая 

диагностика  

Сентябрь  Специалисты  

Направление 

на ТПМПК  

Подготовка 

необходимой 

документации  

Сентябрь, 

май и/или 

по 

необходим 

ости  

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный 

руководитель  

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения  

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости  

По итогам  

1,2 

полугодия  

в рамках  

шПМПк  

По 

четвертям  

Специалисты, 

учителя, 

классный 

руководитель  

Проектировани  

е и  

корректировка 

коррекционных 

мероприятий  

Анализ результатов 

исследования  

Сентябрь, 

май и/или 

по 

необходим 

ости  

Специалисты, 

учителя  

Коррекционно-развивающее направление  

Обеспечение 

своевременной 

специализированно 

й помощи в 

освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сфере 

детей с ЗПР  

Выбор и 

разработка 

оптимальных 

для развития 

ребенка с ЗПР 

коррекционных 

программ, 

методик и 

приемов 

обучения в 

соответствии с 

его  

образовательны 

м потребностями  

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области)  

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых  

Программы 

занятий  

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  
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  коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения  

      

  Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

ребенка в 

динамики 

образовательног о 

процесса  

Занятия  В течение 

года  

Специалисты, 

учителя  

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция 

его поведения  

Занятия, 

наблюдения  

В течение 

года  

Специалисты, 

учителя  

Консультативное направление  

Обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения 

детей с ЗПР и их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированн 

ых психолого- 

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся  

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированны х 

методов и 

приемов работы  

с обучающимся  

с  

ограниченными 

возможностями  

По запросам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

консультац 

ий  

  

  

  

  

  

Специалисты,  

учителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультативная 

помощь семье по 

выбору стратегии 

воспитания и 

приемов  

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

консультац  

Специалисты, 

учителя  
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коррекционного 

обучения ребёнка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

  

  

  

  

  

ий  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Дать  Консультировани  В течение  Специалисты,  

 рекомендации  е обучающихся с  года  учителя  

 обучающимся с 

ЗПР по выбору  

ЗПР  

  

  

  

  

  

 

  стратегии 

обучения и 

поведения, 

исходя из своих 

индивидуально- 

типологических 

особенностей  

      

Информационно-просветительское направление  

Организация 

информационно- 

просветительской 

деятельности по 

вопросам 

образования со 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса  

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся  

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные  

стенды, печатные 

материалы  

В 

течение 

учебного 

года по 

запросам  

Специалисты, 

учителя  
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Приложение 2  

  

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год  

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

- для обучающихся 5-9 классов по АООП ООО для обучающихся с ЗПР на основе 

нормативно правовых документов, указанных в АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 

10 часов в неделю по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное  

• общекультурное  

• общеинтеллектуальное  

• духовно-нравственное  

• социальное.  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР соответствуют ООП ООО школы.  

Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО ЗПР) в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ООП ООО определяет Школа.  

  

План внеурочной деятельности в 5-9 классах АООП обучающихся с ЗПР 2022-2023 

учебный год  

  

 


