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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    Адаптированная  основная  образовательная программа слабослышаших и 

позднооглохших  обучающихся (вариант 2.2.2) разработана на основании 

федеральной  адаптированной основной образовательной программы 

основного  общего образования  для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 

1025);  Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Целями реализации АООП ООО (вариант 2.2.2) являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых государственными 

общественными, личностными и семейными потребностями, возможностями 

обучающихся с нарушениями слуха, учитывающими их особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности развития и 

состояния здоровья;  

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией АООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия АООП ООО (вариант 2.2.2) требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения АООП ООО (вариант 2.2.2); 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части адаптированной основной образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала образовательной 

организации, обеспечению условий для самореализации личности, 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

социокультурного развития, овладения жизненными компетенциями, 

необходимыми в современном обществе при взаимодействии с разными 

социальными партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми, 

включая сверстников, и с людьми с нарушенным слухом (с использованием 



вербальных и/или невербальных средств коммуникации с учётом задач и 

ситуации общения, владения коммуникантами словесной речью и жестовой); 

- обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной 

деятельности, реализации программы коррекционной работы в ходе всего 

образовательного процесса, включая коррекционно-развивающие курсы в 

соответствии с индивидуальным планом коррекционной работы каждого 

обучающегося; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и 

социокультурных интересов через систему урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, реализующих инклюзивную практику, включая 

занятия в клубах, секциях, студиях и кружках, общественно полезную 

деятельность; 

- организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих 

соревнований, в том числе, при взаимодействии с другими образовательными 

организациями, включая участие нормативно развивающихся сверстников; 

- организацию профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также 

при сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта общественно полезной деятельности в социуме, 

социального взаимодействия; 

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации 

организациями образования, здравоохранения, социальной защиты, с 

общественными организациями, в том числе, с общественными 

организациями лиц с нарушениями слуха, на основе сетевого взаимодействия; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого 

обучающегося. 

В основу формирования АООП ООО (вариант 2.2.2) положены 

следующие принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

– принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 



– принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП учёт основных положений ООП ООО;  

– принцип системности, базирующийся на единстве процессов 

диагностики, обучения, воспитания и коррекции нарушений развития у 

обучающихся с нарушениями слуха;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

– онтогенетический принцип;  

– принцип целостности содержания образования;  

принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно-

деятельностного, личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов; 

– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и 

активной жизнедеятельности деятельности в социуме; 

– принцип сотрудничества с семьей.  

АООП ООО (вариант 2.2.2) предполагает, что обучающиеся с 

нарушениями слуха получают основное общее образование, соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

нормативно развивающихся сверстников, при реализации специальных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности: 

АООП ООО (вариант 2.2.2) предполагает, что обучающиеся с 

нарушениями слуха получают основное общее образование, соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

нормативно развивающихся сверстников, при реализации специальных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности:  

• введение в учебный план в образовательную область «Русский язык, 

литература» специального учебного предмет «Развитие речи», что 

обусловлено особенностями речевого развития обучающихся; исключение из 

учебного плана, в соответствии с ФГОС ООО, учебного предмета «Музыка» 

внесение изменений в содержание учебного предмета «Иностранный язык» с 

учетом обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

основного общего образования (с учетом их особенностей и возможностей), 

успешное прохождение государственной итоговой аттестации; 

 включение в учебный план (во внеурочную деятельность) 

обязательных коррекционных курсов, предусмотренных Программой 

коррекционной работы и рекомендациями ПМПК и ИПРА ; 

• создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, 

способствующей личностному развитию, качественному образованию 

обучающихся, становлению их самостоятельности и познавательной 

активности, успешной профориентации и социализации; 

• обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого, через содержание образовательных областей и внеурочную 

деятельность, в том числе при проведении коррекционно-развивающих 

курсов, предусмотренных программой коррекционной работы, 



способствующей достижению обучающимися планируемых результатов 

образования;  

• постановку и реализацию на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на предупреждение 

возможных отклонений в развитии; широкое использование современных 

образовательных средств, информационных технологий, способствующих 

пониманию обучающимися учебного материала, освоению содержания 

образования; 

• обеспечение особой организации образовательной среды, в том числе 

создание в образовательной организации слухоречевой среды при постоянном 

пользовании обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами / 

кохлеарными имплантами (с учётом аудиологических и сурдопедагогических 

рекомендаций), а также при применении на уроках и во внеурочное время 

(при фронтальных формах работы) звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования (с учётом аудиолого-педагогических 

рекомендаций при индивидуализированном сопровождении обучающихся);  

• целенаправленное и систематическое развитие у обучающихся 

словесной речи (устной и письменной), речевой деятельности, речевого 

поведения в ходе всего образовательно-коррекционного процесса; развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 

стороны речи обучающихся, а также развитие у них восприятия неречевых 

звучаний в ходе учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающие курсы по программе коррекционной работы; 

• при желании обучающихся использование ими в межличностном 

общении с людьми, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка; 

выявление потребности обучающихся с нарушениями слуха и, при 

необходимости, оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной помощи в развитии навыков жестовой речи – русского 

жестового языка и его использования в межличностном общении лиц с 

нарушениями слуха, а также калькирующей жестовой речи при организации 

внеурочной деятельности на основе согласованного решения участников 

образовательных отношений; 

• учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с 

нарушениями слуха специфики восприятия и переработки информации, 

овладения учебным материалом; при необходимости, с учётом владения 

обучающимися словесной речью и навыками устной коммуникации 

применение образовательном процессе в качестве вспомогательных средств 

устно-дактильного предъявления речевого материала и/или предъявления с 

помощью жестовой речи при обязательном повторном воспроизведении 

учителем (воспитателем и др.) и обучающимися данного речевого материала в 

словесной форме (устной и/или письменной); 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта;  

• развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе 

расширение и укрепление разнообразного социального опыта при 



максимальном расширении образовательного пространства, активизация 

сотрудничества и личностного общения обучающихся со сверстниками, 

другими детьми и взрослыми, включая как слышащих людей, так и лиц с 

нарушениями слуха;  

• формирование коллектива обучающихся на основе взаимного уважения 

друг к другу и окружающим людям; развитие адекватных межличностных 

отношений на основе духовно-нравственных общечеловеческих ценностей 

между обучающимся и учителями, одноклассниками, другими детьми, а также 

родителями, представителями социокультурного окружения и др.; 

• обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии 

с индивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего 

образовательного маршрута и профессии с учетом собственных возможностей 

и ограничений, потребностей рынка труда; 

• прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах; 

• взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных 

задач; 

• обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье 

обучающегося с нарушенным слухом, активное включение родителей и 

других членов семьи в процесс образования их детей;  

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия; 

• систематическая методическая поддержка педагогических работников, 

осуществляющих образование обучающихся с нарушениями слуха. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха способствует их 

качественному образованию, наиболее полноценному личностному развитию, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

     Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  
АООП ООО (вариант 2.2.2) разработана на основе ФГОС ООО с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

АООП ООО (вариант 2.2.2) адресована слабослышащим, позднооглохшим и 

кохлеарно имплантированным обучающимся, демонстрирующих готовность 

на основе достигнутых ими результатов начального общего образования к 

освоению основного общего образования в пролонгированные сроки 

(шестилетний срок обучения – 5–10 классы) при реализации специальных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности. В структуру 

и содержание образовательной программы, условия её реализации, 

планируемые результаты внесены определенные изменения и дополнения по 

сравнению с ФООП ООО, учитывающие особые образовательные 

потребности данной группы обучающихся.  



   Допускается обучение глухих обучающихся по варианту 2.2.2 АООП ООО 

при достижении ими уровня общего и речевого развития, личностных, 

метапредметных и предметных результатов начального общего образования, 

способствующих освоению данных вариантов адаптированных основных 

образовательных программ, с учётом желания обучающегося и его родителей 

(законных представителей) к получению образования совместно со 

слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно-имплантированными 

сверстниками.  

   В соответствии с требованиями ФГОС ООО АООП (вариант 2.2.2) включает 

следующие документы:   

– федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– федеральную рабочую программу воспитания;  

– программу коррекционной работы;  

– федеральный учебный план;  

– план внеурочной деятельности;  

– федеральный календарный учебный график;  

– федеральный календарный план воспитательной работы (содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся организацией или в которых организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения). 

                            1.2.Планируемые результаты 

      Планируемые результаты базируются на ведущих целевых установках, 

отражающих основной вклад каждой изучаемой программы, разработанной с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха, в развитие их личности, способностей.  

       В структуре планируемых результатов выделяется три группы: 

личностные, метапредметные и предметные.  

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.2) в целом 

соответствуют ФГОС ООО, конкретизируясь и дополняясь с учётом их 

особых образовательных потребностей. 

 Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость овладения и 

пользования словесным (русским/русским и национальным) языком, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры 

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



человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

3. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и 

письменной), взаимодействовать со слышащими людьми при использовании 

устной речи как средства общения. Ценностно-смысловая установка на 

постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как 

важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее 

полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании 

Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и ассистивных 

технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с 

нарушениями слуха. 

4. Уважительное отношение к истории, языку общения и 

социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха; при желании, с 

учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей, 

использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

5. Готовность и способность обучающихся строить жизненные планы, в 

т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 

профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушениями слуха. 

6. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

сформированность ответственного отношения к учению. 

7. Готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

8. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 



традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности в жизни человека, 

семьи и общества). 

9. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию 

с разными людьми (в том числе при использовании вербальных и 

невербальных средств коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а 

также слышащих сверстников и взрослых; способность к достижению 

взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта 

общения; готовность к конструированию образа допустимых способов 

общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

11. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде.  

12. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое 

поведение и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  

13. Идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований с учётом собственных возможностей и ограничений, 

вызванных нарушением слуха. 

14. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими 

заболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

15. Способность к практической реализации прав, закреплённых в 

нормативных документах по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

16. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

17. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в 

пределах возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 



участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами обучающиеся; включённость в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами 

(включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, 

другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

18. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением 

слуха; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил 

поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха. 

19. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

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

20. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности); 

21. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими 

сверстниками и взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться 

иноязычной словесной речью в устной и письменной форме для решения 

коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты:  Метапредметные результаты формируются с 

учётом образовательных потребностей каждого обучающегося и 

дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся, включая:  

-  освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 



учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (далее – УУД), включая 

познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

-    способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

-   готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

-   овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории.  

    Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями;  

– универсальными учебными коммуникативными действиями;  

– универсальными регулятивными действиями.  

На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как одним из основных средств получения качественного 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют 

навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе:  

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной 

речи, содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных 

пониманию обучающихся с нарушениями слуха; 

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);  

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности.  

    Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки АООП ООО образовательной организации с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся, а также в зависимости от 



материально-технического оснащения, используемых технологий 

образовательно-коррекционной работы. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов;  

идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при 

достижении запланированных образовательных результатов. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений планировать пути достижения целей, определять 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-

исследовательской деятельности; 

определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных 

вариантов средства / ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

описывать собственный опыт с использованием доступных языковых 

средств; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся сможет:  

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и своей учебной деятельности; 



отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и 

анализировать их обоснованность, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований с учётом 

ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также дополнительных 

соматических заболеваний (при наличии). 

оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах её 

успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приёмы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические 

выражения; 

подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 



соподчинённых ему слов; 

выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при 

одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, 

интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 

осуществлять проверку достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её 

решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 



строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта / результата. 

Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет 

(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений): 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения 

к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

Развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 



Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими 

педагогическими сотрудниками образовательной организации, совместную 

деятельность со сверстниками и обучающимися другого возраста 

(слышащими и с нарушением слуха) при использовании словесной речи; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

свободно вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно 

воспринимать (при использовании индивидуальных средств 

слухопротезирования – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных 

имплантов/кохлеарного импланта и слухового аппарата) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить внятно и естественно, понятно для 

окружающих;  

использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного 

общения все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с 

учётом договорённости с партнёрами по общению); 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 

определять свои действия и действия партнёра, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной деятельности и 

коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение использовать речевые средства (с учётом особых 

образовательных потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 



монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 

сможет (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений): 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

оперировать данными при решении задачи; 

выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для 

вычисления, а также написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций (с учётом образовательных потребностей) и др.; 

использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
 

 Предметные результаты 

В соответствии с ФГОС ООО и специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, а также коррекционно-

развивающие курсы по Программе коррекционной работы, предметные 

результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

(вариант 2.2.2):  



– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения;  

– определяют минимум содержания (гарантированного государством ООО), 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета, включённого в 

учебный план;  

– определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебным 

предметам и коррекционно-развивающим курсам по Программе 

коррекционной работы.  

Предметные результаты определяются к каждому учебному предмету, 

входящему в соответствующую предметную область:  

   «Русский язык, литература»: «Русский язык», «Литература», «Развитие 

речи»;  

   «Иностранный язык»: «Иностранный язык» (английский);  

   «Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика», «Информатика»;  

    «Общественно-научные предметы»: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»;  

   «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»;  

   «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: ОДНКНР;  

   «Искусство»: «Изобразительное искусство»;  

   «Технология»: «Технология»;  

   «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»:    

«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

АООП ООО (вариант 2.2.2) дисциплин предметной области «Русский язык, 

литература», включая специальный курс «Развитие речи», а также 

коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы, 

изменены и дополнены специальными требованиями – с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

    Предметные результаты по дисциплине «Русский язык» и специальному 

предмету «Развитие речи» могут быть оценены только в совокупности, как 

целостный единый результат овладения языком. Выделения отдельных 

предметных результатов по данным дисциплинам не предусматривается.  

                            «РУССКИЙ ЯЗЫК» и «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  

Общие сведения о языке  
Осознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на разные 

источники информации приводить соответствующие примеры, 

подтверждающие это.  

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение).  

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой 

на разные источники информации и в рамках изученного приводить примеры 



использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и как языка межнационального общения.  

Иметь представление о русском литературном языке.  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрировать 

это примерами с опорой на разные источники информации.  

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

(самостоятельно, с помощью учителя/других участников образовательного 

процесса) рассказать о них.  

Язык и речь  
Требования к объёму речевой продукции обобщены и представлены в 

следующей ниже таблице. 
Требования к объёму 
речевой продукции по 

классам/годам обучения 

Рассматриваемые 

параметры  

Классы/годы обучения на уровне ООО  

5 (1) 6 (2)  7 (3)  8 (4)  9 (5)  10 (6)  

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы  

не менее 4 

предло-

жений  

не менее 

5 

предло-

жений  

не менее 

6 

предло-

жений  

не менее 

7 

предло-

жений  

не менее 

8 

предло-

жений  

не 

менее 

70 слов  

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в 

рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на 

основе жизненных 

наблюдений  

не менее 2 

реплик  

не менее 

3 реплик  

не менее 

4 реплик  

не менее 

5 реплик  

не менее 

5 реплик  

не 

менее 

6 

реплик  

Устно пересказывать 

прочитанный текст  

не менее 

80 слов  

не менее 

90 слов  

не менее 

100 слов  

не менее 

110 слов  

не менее 

120 слов  

не 

менее 

130 

слов  

Понимать содержание 

прочитанных научно-

учебных и 

художественных текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи  

не менее 

130 слов  

не менее 

160 слов  

не менее 

190 слов  

не менее 

210 слов  

не менее 

220 слов  

не 

менее 

250 

слов  

Писать подробное 

изложение  

объём 

исходного 

текста 

менее 90 

слов  

объём 

исходног

о текста 

менее 

130 слов  

объём 

исходног

о текста 

менее 

160 слов  

объём 

исходног

о текста 

менее 

180 слов  

объём 

исходног

о текста 

менее 

230 слов  

объём 

исходн

ого 

текста 

менее 

250 

слов  

Писать сжатое изложение  объём 

исходного 

объём 

исходног

объём 

исходног

объём 

исходног

объём 

исходног

объём 

исходн



текста 

менее 95 

слов  

о текста 

менее 

135 слов  

о текста 

менее 

165 слов  

о текста 

менее 

200 слов  

о текста 

менее 

260 слов  

ого 

текста 

менее 

280 

слов  

Списывать текст с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка  

80—90 

слов  

90—100 

слов  

100—

110 слов  

110—

120 слов  

120—

130 слов  

130—

150 

слов  

Писать словарный (в т.ч. 

слухозрительно) диктант  

10—12 

слов  

12—15 

слов  

15—20 

слов  

25—30 

слов  

30—35 

слов  

35—40 

слов  

Писать сочинения-

миниатюры  

Требовани

я не 

устанавли

ваются  

3 и более 

предлож

ения  

4 и более 

предлож

ения  

5 и более 

предлож

ения  

6 и более 

предлож

ения  

7 и 

более 

предло

жения  

 

5 КЛАСС  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 4 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

130 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 

слов; для сжатого изложения — не менее 95 слов).  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 80—90 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 10—12 слов.  

6 КЛАСС  
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 



160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

130 слов; для сжатого изложения — не менее 135 слов).  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 12—15 слов.  

7 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов).  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание списывания текста объёмом 100 —110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 15—20 слов.  

            8 КЛАСС  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

210 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 



подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

180 слов; для сжатого изложения — не менее 200 слов).  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 25—30 слов.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы).  

          9 КЛАСС  
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

230 слов; для сжатого изложения — не менее 260 слов). 

     Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 120—130 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 30—35 слов.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы).  

        10 КЛАСС  
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 70 слов на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы.  



Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 130 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

250 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

250 слов; для сжатого изложения — не менее 280 слов).  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 130—150 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 35—40 слов.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 230 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы).  

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного).  

Проводить (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) смысловой 

анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев.  

Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Прогнозировать (самостоятельно/с помощью учителя) содержание текста по 

заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.  

Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) текст с 

точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точк точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи.  

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 



Анализировать (самостоятельно/с помощью учителя) языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические).  

Применять знание основных признаков текста в практике его создания.  

Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) тексты с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства; тексты с опорой на сюжетную/пейзажную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры; классные сочинения).  

Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) высказывание 

на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме.  

Характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий).  

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных 

форм.  

Находить в тексте (самостоятельно/с помощью учителя) типовые фрагменты 

— описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания.  

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки 

прослушанного/воспринятого на слухозрительной основе и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять 

(с использованием визуальных опор/с помощью учителя) план (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Редактировать (самостоятельно/с помощью учителя) собственные/созданные 

другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность).  

Представлять содержание прослушанного/воспринятого на слухозрительной 

основе или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных/воспринятых на слухозрительной основе и прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи  

Функциональные разновидности языка  
Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 



(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций).  

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью 

учителя) 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, доклад 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 (с опорой на 

заданный алгоритм/с помощью учителя).  

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста.  

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

    Система языка  
Предметные результаты идентичны тем, которые представлены во ФГОС 

ООО, однако их распределение по классам осуществляется с учётом 

перераспределения программного материала по годам обучения в связи 

пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО (вариант 2.2.2).  

                                                    «ЛИТЕРАТУРА»  
    Результаты обучения по учебному предмету «Литература» в отношении 

всех микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по 

окончании основного общего образования и не сопоставляются с результатами 

нормативно развивающихся сверстников.  

     Планируемые предметные результаты обучения по АООП ООО (вариант 

2.2.2) применительно к дисциплине «Литература», изменены и дополнены 

специальными требованиями – с учётом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с нарушениями слуха.  

Выпускник научится и будет способен:  

-  осознавать значимость чтения и освоения курса литературы для 

собственного развития, в т.ч. обогащения словарного запаса, расширения 

кругозора и т.д.; демонстрировать потребность в чтении доступных (по 

возрастному критерию и учебно-познавательным возможностям) текстов как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения;  



-    к восприятию литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

-  к культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, отдельных 

произведений мировой культуры;  

-   к пониманию содержания и основной идеи литературных художественных 

произведений, в т.ч. воплощающих отдельные этнокультурные традиции.  

Выпускник овладеет:  

-   теоретико-литературными понятиями и умениями их использования 

(самостоятельно/с опорой на справочный материал/с помощью учителя или 

других участников образовательно-коррекционного процесса) в ходе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений:  

– художественная литература и устное народное творчество;  

– проза и поэзия; стих и проза; 

– художественный образ;  

– факт, вымысел;  

–литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм) ;  

– литературные роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада);  

– форма и содержание литературного произведения;  

– тема, идея, проблематика, пафос* (героический, трагический, комический);  

– сюжет, композиция, эпиграф;  

– стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог;  

– авторское отступление;  

– конфликт;  

– система образов;  

– образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя;  

– реплика, диалог, монолог;  

– ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск;  

– эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;  

– антитеза*, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание*;  

– инверсия*;  

– повтор, анафора*;  

– умолчание*, параллелизм*, звукопись (аллитерация, ассонанс)*;  

– стиль;  
( помеченные *, не являются обязательными для использования в ходе анализа, интерпретации и 

оформления собственных мыслей)  



– стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа;  

– афоризм;  

 умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению);  

 умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений;  

 умениями самостоятельно/с помощью учителя и/или других участников 

образовательно-коррекционного процесса осуществлять интерпретацию и 

оценку текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа) 12 
(Указаны авторы и произведения/жанры произведений, которые входят в обязательный минимум 

для изучения – в полном объёме или в сокращении (отдельные произведения): с учётом особых 

образовательных потребностей, возможностей и ограничений обучающихся, обусловленных 

нарушениями слуха. Произведения Гомера, М. Сервантеса и У. Шекспира не являются 

обязательными для изучения обучающимися с нарушениями слуха):  
«Слово о полку Игореве».  

стихотворения Г. Р. Державина;  

комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»;  

повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»;  

басни И. А. Крылова;  

стихотворения и баллада «Светлана» В. А. Жуковского;  

комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»;  

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», 

роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; 

произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»;  

произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», поэма «Мёртвые души»;  

стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова;  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-

Щедрина;  

по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. 

Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков;  

рассказы А. П. Чехова;  

стихотворения И. А. Бунина, А.А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. 

А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака;  

рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»;  

поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы);  

рассказ В. М. Шукшина «Критики»;  

рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор»,  



рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»;  

рассказы А. П. Платонова «Никита», «Юшка», «Возвращение» (в 

сокращении);  

повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» (извлечения);  

произведения литературы второй половины XX– XXI в.: не менее трёх 

прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, Ф. А. 

Искандер, Ю. П. Казаков, Е. И. Носов);  

не менее трёх поэтов по выбору (Р.Г. Гамзатов, Н.А. Заболоцкий, Н. М. 

Рубцов и/или др.).  

Выпускник сможет демонстрировать:  

- готовность к эстетическому и смысловому анализу текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от текстов иных стилей (научного, делового, публицистического и т. п.), а 

также владение умениями:  

– воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное,  

– осознавать на уровне эмоционального восприятия и интеллектуального 

осмысления художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении;  

-  эстетический вкус, способность аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного (с учётом речевых возможностей);  

– самостоятельно или с помощью учителя планировать своё досуговое чтение.  

Наиболее важными предметными результатами, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения АООП ООО по литературе (вариант 

2.2.2), являются следующие13 (В скобках обозначены классы в качестве того периода 

времени, в который должно быть обеспечено интенсивное формирование указанных навыков и 

возможен их контроль. Достижение ряда предметных результатов из числа перечисленных 

осуществляется также в процессе специальной учебной дисциплины «Развитие речи».):  
-  определять тему и основную мысль произведения (5–7 классы);  

-  пересказывать сюжет (5–7 классы); выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу (7–8 классы);  

-  характеризовать героев-персонажей (5–7 классы), давать их сравнительные 

характеристики (6–8 классы); оценивать систему персонажей (8–9 классы);  

-  с направляющей помощью учителя находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции (7–10 классы); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (9–10 классы);  

-  самостоятельно или с опорой на справочный материал (литературоведческие 

словари и др.) определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (8–10 классы);  

-  с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно-

познавательных возможностей объяснять своё понимание нравственно-



философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (9–10 классы);  

-  выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (7–8 классы), с постепенным переходом к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров – в 

рамках изученного (9–10 классы);  

-   осмыслять формы авторской оценки героев, событий (8–10 классы);  

-   пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в рамках освоенного на каждом году обучения и в предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

-   вести учебные дискуссии (9–10 классы);  

-   самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе и др. на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (с 

учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса);  

-  выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (с учётом речевых возможностей и на 

своём уровне для каждого класса);  

-  читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (с 

учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса);  

-  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–10 классы); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями (7–10 классы), системой поиска в 

Интернете (5–10 классы) – на своём уровне для каждого класса.  

    5 КЛАСС  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров (с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха).  

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

130 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 



подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 

слов; для сжатого изложения — не менее 95 слов).  

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха):  

И.А. Крылов. 1 басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный ...».  

М.Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Н.А. Некрасов. «Однажды в студёную зимнюю пору...».  

А.А. Фет. «Весенний дождь».  

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...».  

       6 КЛАСС  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 70 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха).  

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

130 слов; для сжатого изложения — не менее 135 слов).  

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха):  

И.А. Крылов. 1-2 басни.  

А.С. Пушкин. «Зимнее утро».  

М.Ю. Лермонтов. «Тучи».  

М.Ю. Лермонтов. «Утёс».  

А.А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…».  

Стихотворение о Великой Отечественной войне (1–2 на выбор).  

7 КЛАСС  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  



По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 100 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха).  

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов).  

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха):  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…». 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (отрывок на выбор).  

Н.В. Гоголь. Речь Тараса о товариществе (из произведения «Тарас Бульба»).  

И.С. Тургенев. «Русский язык».  

Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок).  

Стихотворения из числа поэтических произведений второй половины XIX 

века – первой половины XX века (1–2 на выбор).  

     8 КЛАСС  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 150 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха).  

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

210 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 



подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

180 слов; для сжатого изложения – не менее 200 слов).  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы).  

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха):  

А.С. Пушкин. Два стихотворения по выбору.  

М.Ю. Лермонтов. Два стихотворения по выбору.  

Поэзия первой половины ХХ века. Одно стихотворения по выбору.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Одно стихотворения по 

выбору.  

     9 КЛАСС  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 200 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха).  

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.  

    Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

230 слов; для сжатого изложения — не менее 260 слов). 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы).  

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха):  

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок на выбор).  



А.С. Пушкин. «Анчар».  

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (отрывок на выбор).  

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор.  

С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор.  

В.В. Маяковский. Одно стихотворение на выбор.  

А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (отрывок на выбор).  

Стихотворение из числа поэтических произведений второй половины XX–

начала XXI века (одно стихотворение на выбор).  

     10 КЛАСС  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 70 слов на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы.  

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 230 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха).  

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 

реплик.  

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 130 слов.  

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

250 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

250 слов; для сжатого изложения — не менее 280 слов).  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений (или объёмом не менее 5–6 предложений сложной структуры); 

классные сочинения объёмом не менее 230 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы).  

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха):  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор).  

А.С. Пушкин. «Пророк», «Я вас любил…».  

М.Ю. Лермонтов (два стихотворения на выбор).  

Поэзия первой половины ХХ века (два стихотворения на выбор).  

Поэзия второй половины XX–начала XXI века (два стихотворения на выбор).  

   В процессе планирования предметных результатов образовательно-

коррекционной работы учитывается, что обучающиеся с нарушениями слуха в 

силу особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 



в разном темпе овладевают умениями и навыками по учебному предмету 

«Литература». Формирование читательской компетенции обучающихся не 

заканчивается к этапу освоения ООО.  

В ходе оценки предметных результатов учитывается, какой ступени 

понимания смысла произведения, его текста и подтекста, достигли 

обучающиеся с нарушениями слуха, поскольку это является одним из 

показателей развития их читательской компетентности и культуры.  

На первой ступени обучающиеся демонстрируют понимание фактического 

значения речевого материала, осознание того, о чём прямо сообщается в 

тексте произведения. Восприятие литературного произведения является 

наивно-реалистическим: осуществляется в соответствии с социально-бытовым 

опытом и житейской практикой.  

Обучающийся способен воспроизвести основное содержание произведения с 

опорой на вопросы по тексту, назвать время и место действия, главных героев, 

обозначить основные качества литературных персонажей, а также с 

использованием вербальных и/или невербальных средств коммуникации 

выразить своё отношение к событиям. Способность к обобщениям, 

выражающаяся в наличии умения сформулировать аргументированный вывод 

относительно прочитанного, идеи текста, не сформирована. В эстетическом 

плане восприятие литературного произведения является недостаточным, но 

оно представляет базу для последующего развития глубокого и осмысленного 

чтения.  

    На первой ступени понимания смысла произведения в числе основных 

видов деятельности, обеспечивающих диагностику возможностей и 

способностей обучающихся, их оценку как читателей, могут использоваться 

следующие:  

– определение главного героя, места и времени действия, центрального 

события произведения;  

– соотнесение фрагментов текста с изображениями, представленными на 

иллюстративном материале;  

– устные ответы на вопросы по содержанию произведения (с опорой на текст), 

в т.ч. с использованием выдержек (цитат) из текста произведения;  

– пересказ текста (фрагмента) с опорой на заданный план (на материале 

повествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов);  

– письменное изложение текста (фрагмента) по заданному плану и др. (на 

материале повествовательных, описательных и описательно-

повествовательных текстов).  

    На второй ступени обучающиеся демонстрируют понимание мысли, 

которая скрыта за прямыми значениями, не прямо выражена в тексте 

произведения.  

   Обучающиеся способны выделять значимые в смысловом и эстетическом 

плане фрагменты произведений, устанавливать связь между ними, понимать 

проблему и идею художественного текста, а также осознавать, что его 

особенности обусловлены волей автора. Отвечая на вопросы, обучающийся 

стремится к аргументированным ответам. Умение устанавливать способы, 



посредством которых проявляется позиция автора произведения, не 

сформировано. Способность понимать мотивы поступков литературного героя 

находится на начальном этапе формирования.  

   На второй ступени – в целях диагностики возможностей и способностей 

обучающихся, оценки их как читателей – могут использоваться следующие 

виды деятельности:  

– составление описательной характеристики литературного героя с 

включением в структуру продуцируемого высказывания выдержек (цитат) из 

текста произведения;  

– подготовка сопоставительной характеристики двух персонажей из одного 

или разных произведений; 

– выполнение письменных аналитических работ, в том числе анализ 

фрагмента (эпизода) художественного произведения с опорой на алгоритм и 

без опоры на него, анализ стихотворного произведения по заданному плану и 

др.;  

– определение жанра произведения с краткой аргументацией ответа в 

письменной или устной форме;  

– установление отношения автора произведения к литературному герою или 

событию;  

– определение теоретико-литературного понятия по словарю и др.  

На третьей ступени обучающиеся способны адекватно понимать смысл 

событий, их значения для литературного героя, а также мотивы его поступков. 

Произведение воспринимается как художественное целое.  

Обучающиеся способны понимать замысел, воплощённый автором; выделять 

художественные средства языка, осознавать их роль для раскрытия системы 

образов и с иными целями; осуществлять интерпретацию художественного 

смысла произведения, адекватно оперировать теоретико-литературными 

понятиями, использовать их при анализе текста.  

В диагностических целях обучающимся с нарушенным слухом могут быть 

предложены следующие виды деятельности:  

– письменное или устное толкование смысла названия произведения или его 

главы;  

– подготовка эссе, заметки, аннотации, рецензии на изученное произведение, 

сочинения-рассуждения и т.п.;  

– осознание и обоснование художественной функции того или иного приёма, 

использованного автором произведения;  

– выявление способов выражения авторской позиции и др.  

Условно данные ступени могут быть соотнесены с классами, в которых 

происходит формирование соответствующих умений. Однако такое 

распределение является примерным, что обусловлено индивидуальными 

особенностями и учебно-познавательными возможностями обучающихся с 

нарушениями слуха: 1 ступень – 5–7 классы, 2 ступень – 8–9 классы, 3 ступень 

–10 класс. Показатель достигнутых обучающимся результатов находит 

выражение не столько в видах деятельности и характере заданий, 

выполняемых обучающимися, сколько в качестве их выполнения. Учителю 



необходимо таким образом осуществлять образовательно-коррекционную 

работу на уроках литературы, чтобы обеспечивать перевод обучающихся с 

нарушениями слуха на более высокую ступень понимания смысла 

произведения и уровень литературного образования в целом. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

слуха АООП ООО (вариант 2.2.2) конкретизируются по отношению к учебной 

дисциплине «Иностранный язык». 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение коммуникативными навыками в соответствии с 

уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). Обучение детей с 

нарушениями слуха иностранному языку осуществляется при учете 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, состояния их 

слуховой функции, уровня развития родной речи. 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на 

уровне основного общего образования выпускник научится: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

слухозрительное восприятие 

1) понимать инструкции учителя во время урока; 

2) воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманием 

содержания при необходимости с опорой на таблички с ключевыми словами; 

чтение 
1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых 

слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным 

сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 



2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 
1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой 

изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или 

прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание слышанного или прочитанного текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с 

учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

в области межкультурной компетенции 
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 



3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 

11) о культурных стереотипах разных стран. 
         «ИСТОРИЯ»  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты по 

учебной дисциплине «История» должны обеспечивать:  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи;  

3) овладение историческими понятиями и их использование 

(устно/письменно/устно-дактильно) для решения учебных и практических 

задач;  

4) умение рассказывать (самостоятельно или по заданному плану/с помощью 

учителя) об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного 

края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, 

дат, исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов;  

6) умение устанавливать (самостоятельно/с помощью учителя) причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями ХХ — н. XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 

1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 

2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий;  

7) умение сравнивать (самостоятельно/по заданному плану) исторические 

события, явления, процессы в различные исторические эпохи;  

8) умение определять и аргументировать (с использованием доступных 

речевых средств, устно-дактильной и жестовой речи как вспомогательных 

средств обучения) собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в т.ч. используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные (с учётом слуховых возможностей);  



10) умение находить и критически анализировать (с помощью учителя/с 

опорой на заданный план) для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

достоверность, соотносить с историческим периодом; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников;  

12) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую информацию в виде 

таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России  

Предметные результаты изучения истории обучающимися 5–10 классов 

включают:  

– целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории;  

– базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории;  

– способность применять (устно/письменно/устно-дактильно и при 

необходимости с использованием жестовой речи как вспомогательного 

средства обучения) понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности;  

– умение работать (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса):  

а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками – извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

– способность представлять описание (устно/устно-дактильно или письменно, 

при необходимости – с использованием жестовой речи как вспомогательного 



средства обучения) событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий;  

– владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории;  

– способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества;  

– осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира;  

– умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ – н. XXI в.   

Названные результаты носят комплексный характер. В них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных обучающимися с 

нарушениями слуха знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать 

(самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного 

процесса) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам.  

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с 

опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и др.  

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников)20: проводить (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса) поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и 

др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно/дактильно или письменно, 

а также при необходимости с использованием жестовой речи как 

вспомогательного средства обучения) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; составлять (самостоятельно или с опорой на 

предложенный план) описание исторических объектов, памятников на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.  



6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл (самостоятельно/с использованием 

вербальных или невербальных опор), значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее 

и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий.  

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, 

аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и 

объяснять/аргументировать (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану).  

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов 

в общении в образовательной организации и в процессе внешкольной жизни, 

как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры.  

  Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем, 

которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 

осуществляется с учётом перераспределения программного материала по 

годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по 

АООП ООО (вариант 2.2.2). 

                             «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
   В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты по 

учебной дисциплине «Обществознание» должны обеспечивать:   

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения (в т.ч. нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 

процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в т.ч. 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 



Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в т.ч. от терроризма и экстремизма;  

2) умение (с использованием доступных речевых средств, в т.ч. с 

применением жестовой речи как вспомогательного средства обучения) 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

т.ч. защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); государство как социальный институт;  

3) умение приводить примеры (в т.ч. моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в т.ч. 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве;  

4) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) классифицировать по разным признакам (в т.ч. 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции;  

5) умение сравнивать (в т.ч. самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устно/устно-

дактильно, письменно и в случае необходимости посредством жестовой речи 

как вспомогательного средства обучения) сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного 

объяснения роли информации и  информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей;  



8) умение умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики , в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст (самостоятельно или 

с помощью учителя/других участников образовательного процесса);  

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной – с учётом слуховых возможностей 

обучающихся) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

т.ч. учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (СМИ) 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете;  

12) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с т.з. 

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных 

практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения;  

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в т.ч. 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного 



представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);  

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 
Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем, которые 

представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам осуществляется с учётом 

перераспределения программного материала по годам обучения в связи пролонгацией сроков 

получения образования по АООП ООО (вариант 2.2.2).  

«ГЕОГРАФИЯ» 

-  самостоятельно или с помощью учителя выбирать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

-  самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в источниках 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):  

– находить и извлекать необходимую информацию;  

– определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам;  

– выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках;  

-  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, а также 

географического описания географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

-  самостоятельно или с помощью учителя использовать различные источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач:  

– выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий);  

– расчёт количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы;  

– составление простейших географических прогнозов;  



– принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  

-  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

-  различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

-  использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

-  различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов стран;  

-  использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач;  

-  описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

-  устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям;  

-  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

-  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

-  самостоятельно или с помощью учителя различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;  

-  оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

-  использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни;  

-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и её отдельных регионов;  

-  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;  



-  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

-  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

-  использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

-  различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

-  использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

-  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

-  различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

-  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

-  объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

-  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

-  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

-  ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

-  описывать погоду своей местности;  

-  объяснять расовые отличия разных народов мира;  

-  давать характеристику рельефа своей местности;  

-  выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

-  приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии;  



-  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем, 

которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 

осуществляется с учётом перераспределения программного материала по 

годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по 

АООП ООО (вариант 2.2.2). 

«МАТЕМАТИКА» 
Предметные результаты освоения программного материала по математике 

определяются для каждого отдельного курса:  

    в 5 – 6 классах – курса «Математика»,  

    в 7 – 10 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика».  

    Предметные результаты по тематическим разделам/модулям курса 

«Математика» и их распределение по годам обучения (классам) соответствуют 

представленными во ФГОС ООО.  

    Предметные результаты по тематическим разделам/модулям курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» идентичны тем, которые 

представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 

осуществляется с учётом перераспределения программного материала по 

годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по 

АООП ООО (вариант 2.2.2).  

     Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках 

всех названных курсов. 

      Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить 

высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство – и научится использовать их 

при выполнении учебных и внеучебных задач. 
«ИНФОРМАТИКА» 

– различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.;  

– различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях;  

– раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы;  

– приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных, – в живой природе и 

технике;  

– классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

– сообщать о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода) и их характеристиках;  



– определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

– самостоятельно или с помощью учителя находить, извлекать, передавать 

вербальную и невербальную информацию посредством ИКТ – с учётом 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха.  

Выпускник узнает:  

– об истории и тенденциях развития компьютеров; о способах улучшения 

характеристик компьютеров;  

– о задачах, решаемых посредством суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

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

целей;  

– узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера;  

– об особенностях и возможностях использования ИКТ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с целью решения 

социально-бытовых и учебно-познавательных задач.  

Математические основы информатики  

– описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных;  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

– оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи);  

– определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов);  

– определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления;  

– записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний;  

– определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения;  

– использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

– описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин рёбер;  



– использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).  

– узнает о двоичном кодировании текстов и о наиболее употребительных 

современных кодах.  

Выпускник получит возможность:  

– познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием;  

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

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

– познакомиться с особенностями предоставления информации (данных) в 

современных компьютерах и робототехнических системах, в т.ч. с 

ориентацией на лиц с ОВЗ и инвалидностью;  

– познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов;  

– ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);  

– узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

– составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

– выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в т.ч. и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.);  

– определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков);  

– определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

– использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

– выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанных на конкретном языке программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы);  

– составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 



– использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания;  

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

– использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

– записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.  

– познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами;  

– создавать программы для решения задач, возникающих в образовательно-

коррекционном процессе и вне его;  

– познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

– познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами; разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

– классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

– выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

– разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

– осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

– использовать динамические (электронные) таблицы, в т.ч. формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

осуществлять выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 

его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

– проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций.  

 Как  результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всём образовательном процессе:  

– овладеет навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для работы с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии;  

– различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики 

и т. д.);  



– приёмами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т.п.;  

– основами соблюдения норм информационной этики и права;  

– представлениями о программных средствах для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

– представлениями дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  

– узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств;  

– практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

– познакомиться с примерами использования математического моделирования 

в современном мире;  

– познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

– познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников);  

– узнать о существовании в сфере информатики и ИКТ международных и 

национальных стандартов;  

– узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

– познакомиться с историей и тенденциями развития ИКТ;  

– познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

– приобрести представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях.  

    Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 

тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по 

классам осуществляется с учётом перераспределения программного материала 

по годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по 

АООП ООО (вариант 2.2.2). 

«ФИЗИКА» 
– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, в т.ч. с учётом собственных ограничений, 

обусловленных нарушением слуха;  

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

– распознавать проблемы, которые можно решить при п помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  



– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы;  

– понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объём, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра) ; при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений;  

– проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом заданной точности измерений;  

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

– самостоятельно или с помощью учителя использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Механические явления  

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук);  

– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 



формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта;  

– решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

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

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

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

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение её при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления;  

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии;  

– различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел;  



– приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр);  

– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе;  

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическоесопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение.  

– приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 



сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома;  

– описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

– анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

– приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

     Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 

тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по 

классам осуществляется с учётом перераспределения программного материала 

по годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по 

АООП ООО (вариант 2.2.2). 
«БИОЛОГИЯ» 

   В результате освоения материала по курсу «Биология» на основе АООП 

ООО (вариант 2.2.2):  

- освоит научные методы для распознания биологических проблем; научится 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; овладеет 

способностью проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; научится описывать биологические объекты, процессы и явления; 

овладеет умениями ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты;  

-  овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 



познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки;  

-  освоит общие приёмы:  

– оказания первой помощи;  

– рациональной организации труда и отдыха;  

– выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;  

– проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

– работы в кабинете биологии с учётом действующих правил;  

– работы с биологическими приборами и инструментами.  

-  приобретёт навыки использования (самостоятельно или с помощью 

учителя) научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Живые организмы  

-  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов;  

-  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий;  

-  аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий;  

-  осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определённой систематической группе;  

-  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека;  

-  объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания;  

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов;  

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы (самостоятельно или с опорой на план); 

при помощи учителя ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  



-  осознавать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

-  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

-  описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

- соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Человек и его здоровье  

-  выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

-  приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

-  приводить доказательства отличий человека от животных;  

-  приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха (с учётом собственных возможностей и ограничений), 

инфекционных и простудных заболеваний;  

- объяснять эволюцию вида «Человек разумный» на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

-  выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку;  

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

-  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов;  

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты;  

-  осознанно аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;  

-  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

-  описывать и использовать приёмы оказания первой помощи;  

-  осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Общие биологические закономерности  

-  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов;  



-  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды;  

-  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды;  

-  осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определённой систематической группе;  

-  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

-  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов;  

-  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; самостоятельно или с помощью учителя 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

- самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять её в 

виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

- осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

    Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 

тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по 

классам осуществляется с учётом перераспределения программного материала 

по годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по 

АООП ООО (вариант 2.2.2). 
«ХИМИЯ» 

   В соответствии с требованиями ФГОС ООО в составе предметных 

результатов по освоению обязательного содержания, установленного для 

данной учебной дисциплины, выделяются: – освоенные обучающимися 

научные знания, умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Химия»,  



– виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации (с 

учётом речевых и познавательных возможностей обучающихся с 

нарушениями слуха), преобразованию и применению в различных учебных и 

новых ситуациях.  

   Определение предметных результатов, связанных с характеристикой, 

описанием, интерпретацией и т.п. изучаемых объектов, явлений, с 

критическим отношением к псевдонаучной информации проч. осуществляется 

с учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей 

обучающихся с нарушением слуха.  

    Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 

тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по 

классам осуществляется с учётом перераспределения программного материала 

по годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по 

АООП ООО (вариант 2.2.2). 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

     В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты, 

формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по учебным модулям.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:  

– знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь 

декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;  

– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса) основные функции декоративно-

прикладного искусства;  

– распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  

– распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, др.;  

– различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный;  

– владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;  

– знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих 

декоративных работах;  

– овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства;  

– знать основные особенности народного крестьянского искусства;  

– уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса/с опорой на справочные материалы) 



символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  

– знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 

(самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного 

процесса/с опорой на справочные материалы) функциональное, декоративное 

и символическое единство его деталей;  

– иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта;  

– освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй 

и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;  

– осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 

ценности;  

– знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом;  

– иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей;  

– объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса/с опорой на справочные материалы) значение 

народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни;  

– рассказывать (с опорой на заданный план) о происхождении народных 

художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства;  

– называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов;  

– уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;  

– различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора;  

– иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов;  

– уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

– иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа;  

– понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики;  



– уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке;  

– ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.;  

– овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства образовательной организации и организуемых в её 

социокультурном пространстве праздников.  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:  

– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса/с опорой на справочные материалы) 

различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей;  

– знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей.  

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:  

– различать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры;  

– осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях 

искусства;  

– иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 

художественные материалы;  

– иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов;  

– понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;  

– иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм;  

– знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

– знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их 

применять в практике рисунка;  

– понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт 

их визуального анализа;  

– обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции 

частей внутри целого;  

– иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии;  

– иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие;  



– знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи;  

– определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», 

«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и 

акварелью;  

– иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных.  

Жанры изобразительного искусства:  

– перечислять жанры;  

– объяснять самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) разницу между предметом изображения, сюжетом 

и содержанием произведения искусства.  

Натюрморт:  

– приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;  

– рассказывать (по заданному плану/с использованием справочной 

литературы) о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения 

отечественных художников;  

– знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;  

– знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;  

– иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности;  

– иметь опыт создания графического натюрморта;  

– иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.  

Портрет:  

– иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке;  

– сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и Нового времени;  

– узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Рембрандт и др.);  

– называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. 

Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. 

Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);  

– знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;  

– иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 

создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин 

«ракурс» и определять его на практике; 

– иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;  



– иметь начальный опыт лепки головы человека;  

– приобретать опыт графического портретного изображения как нового для 

себя видения индивидуальности человека;  

– иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека;  

– понимать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа;  

– иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета;  

– иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном.  

Пейзаж:  

– иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;  

– знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 

рисунке;  

– понимать содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая 

перспектива;  

– знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;  

– понимать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов;  

– иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;  

– иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы;  

– знать историю пейзажа в русской живописи, сообщать (самостоятельно или 

с помощью учителя/других участников образовательного процесса) об 

особенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору);  

– уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса), как в пейзажной живописи 

развивался образ отечественной природы и каково его значение в развитии 

чувства Родины;  

– иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы;  

– иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 

памяти и представлению;  

– иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;  

– иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или 

представлению;  

– обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа;  



– понимать роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения.  

Бытовой жанр:  

– характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов;  

– понимать значение понятий «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической 

картины;  

– различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 

– иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения;  

– объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни;  

– осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 

единство мира людей;  

– иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных 

культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет, Китай, античный мир и др.);  

– иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства;  

– понимать содержание понятия «бытовой жанр» и уметь приводить 

несколько примеров произведений европейского и отечественного искусства;  

– обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 

окружающей действительности.  

Исторический жанр:  

– понимать, нить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства;  

– знать авторов, узнавать и уметь объяснять (самостоятельно или с помощью 

учителя/других участников образовательного процесса) содержание таких 

картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и 

другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;  

– иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.;  

– узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» 

Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли;  

– знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 

уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;  

– иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией.  

Библейские темы в изобразительном искусстве:  



– знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства;  

– знать содержание, узнавать произведения великих европейских художников 

на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;  

– знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  

– уметь рассказывать (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса/с опорой на предложенный план) о 

содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;  

– иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы;  

– иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

– воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и 

высокое достижение отечественной культуры;  

– уметь сообщать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, 

в жизни общества, в жизни человека.  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:  

– объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека;  

– сообщать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе;  

– объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.  

Графический дизайн:  

– объяснять основные средства – требования к композиции;  

– уметь перечислять основные типы формальной композиции;  

– составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости 

от поставленных задач;  

– выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту;  

– составлять формальные композиции на выражение в них движения и 

статики;  

– осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  

– объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  

– различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах;  

– понимать выражение «цветовой образ»;  

– применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем;  

– определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;  



– соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь 

опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);  

– применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции;  

– понимать функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему;  

– приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 

изображения;  

– иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и 

журнального разворотов в качестве графических композиций.  

     Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

– иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  

– выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по 

его чертежу;  

– выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

– знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений;  

– иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей;  

– иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды;  

– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса) архитектурные и градостроительные 

изменения в культуре новейшего времени, современный уровень развития 

технологий и материалов; сообщать о социокультурных противоречиях в 

организации современной городской среды;  

– знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора 

исторической памяти и понимания своей идентичности;  

– осознавать содержание понятия «городская среда»; рассматривать и 

объяснять планировку города как способ организации образа жизни людей;  

– знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде макетной или графической схемы;  

– иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна;  



– понимать роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства;  

– иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и 

характер жизнедеятельности человека в предметах его быта;  

– объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна;  

– иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека;  

– объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий; понимать, что такое стиль в 

одежде;  

– иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются 

социальный статус человека, характер деятельности;  

– иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;  

– сообщать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными 

функциями одежды прошлых эпох;  

– иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

– различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового 

макияжа; понимать эстетические и этические границы применения макияжа и 

стилистики причёски в повседневном быту.  

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный):  

– знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных 

видов художественного творчества;  

– понимать роль визуального образа в синтетических искусствах;  

– иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых 

видов художественного творчества и их развитии параллельно с 

традиционными видами искусства.  

Художник и искусство театра:  

– иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений;  

– знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре;  



– иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценического образа;  

– понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху 

в единстве всего стилистического образа спектакля;  

– иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.);  

– иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля;  

– понимать ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа;  

– иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 

бытовых предметов;  

– понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни.  

Художественная фотография:  

– иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах;  

– иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 

помощью компьютерных графических редакторов; 

– уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;  

– различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;  

– понимать роль света как художественного средства в искусстве фотографии;  

– понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению 

в своей практике фотографирования;  

– иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров 

фотографии;  

– иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей 

жизни;  

– обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям;  

– понимать разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре;  

– понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в 

истории ХХ в. и современном мире;  



– иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его 

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи;  

– иметь навыки компьютерной обработки и преобразования  

фотографий.  

Изображение и искусство кино:  

– иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 

искусства;  

– иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров;  

– знать, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;  

– объяснять роль видео в современной бытовой культуре;  

– приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;  

– понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального 

клипа, документального фильма;  

– осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на 

основе соответствующих компьютерных программ;  

– обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;  

– иметь знания по истории мультипликации; 

– иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художественных образов отечественной 

мультипликации;  

– осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе;  

– иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма.  

Изобразительное искусство на телевидении:  

– понимать особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга;  

– знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине;  

– осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство;  

– иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении;  

– применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа;  

– понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений;  

– осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации,  



– осознавать место и роль художественной деятельности в своей жизни и в 

жизни общества. 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять 

потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных 

учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, 

строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, 

применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 

пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, 

круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения 

мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 



характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их 

сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии 

изготовления проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать 

их свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; 



знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, 

определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе;  

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

– разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;  

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий;  

– обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и/или 

речевого процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся) на 

уроках адаптивной физической культуры и во внеурочной деятельности, в 

частности, при выполнении физических упражнений, на занятиях спортом в 

свободное от образовательно-коррекционного процесса 

время ; оберегать процессор кохлеарного импланта и / или слуховой аппарат 

от ударов, пыли, влаги;  

– при выборе видов спорта руководствоваться рекомендациями врача и на 

этом основании осуществлять осознанный отказ от тех видов спорта, которые 

противопоказаны лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельные 

контактные виды спорта, в т.ч. связанные с ударами по голове);  

– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 



собственного организма, в т.ч. ограничений, обусловленных нарушением 

слуха;  

– классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

– тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений);  

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений ;  

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту);  

– выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

– выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

– выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций;  

– выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

– сообщать основные сведения из истории Паралимпийских игр, о цели 

Паралимпийского движения, о Сурдлимпийских играх. 
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

– с использованием доступных речевых средств воспроизводить полученную 

информацию, при помощи опорного речевого материала приводить примеры 

из прочитанных текстов;  

– называть главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя;  

– при помощи опорного речевого материала сравнивать главную мысль 

литературных, фольклорных текстов и извлечений из религиозных текстов;  



– при помощи опорного речевого материала проводить аналогии между 

героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями;  

– участвовать в диалоге (с учётом речевых возможностей);  

– при помощи опорного речевого материала создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет 

героя;  

– высказываться (с учётом речевых возможностей) о поступках реальных лиц, 

героев произведений, высказываниях известных личностей;  

– работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей;  

– использовать информацию, полученную (самостоятельно или с помощью 

учителя/других участников образовательного процесса) из разных источников, 

для решения учебных и практических задач. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

слуха АООП ООО (вариант 2.2.1) дополняются также результатами освоения 

Программы коррекционной работы: 
результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 

жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, в 

том числе:  

- сформированность социально значимых личностных качеств, включая 

ценностно-смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом 

морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к 

соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

владение информацией о правах и обязанностях лиц с нарушениями слуха; 

социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме;  

- сформированность мотивации к качественному образованию и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

-  сформированность ценностно-смысловой установки на качественное 

владение русским языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, 

навыками устной коммуникации с целью реализации социально-

коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом достигнутого 

уровня образования, в том числе владения словесной речью – устной и 

письменной, навыками устной коммуникации;  

- личностное стремление участвовать в социально значимом труде; 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории 

образования с учетом профессий, доступных лицам с нарушениями слуха, 



личной оценки собственных возможностей и ограничений, учету 

потребностей рынка труда; 

- стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных 

компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной 

коммуникации (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов / 

КИ) в различных социальных ситуациях;  

- стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими 

нарушения слуха, в том числе, при желании, использование в межличностном 

общении со взрослыми и детьми, включая сверстников, русского жестового 

языка; приобщение к социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха, 

при желании, овладение калькирующей жестовой речью; 

- стремление к расширению социальных контактов как с людьми, имеющими 

нарушения слуха, так и со слышащими взрослыми и детьми, включая 

сверстников; демонстрация социальных компетенций, в том числе при 

взаимодействии на основе устной коммуникации (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов / КИ) в различных социальных 

ситуациях; использование русского жестового языка в межличностном 

общении с глухими и слабослышащими людьми; приобщение к 

социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха, при желании, 

развитие навыков пользования калькирующей жестовой речью; 

- ценностно-смысловая установка на постоянное пользование 

индивидуальными слуховыми аппаратами / КИ, самостоятельное получение 

информации, в том числе, с использованием ИКТ, о средствах и способах 

слухопротезирования, сурдотехнических средствах и ассистивных 

технологиях. 

Результатами  овладения универсальными учебными действиями, в 

том числе: 

- самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач 

собственной учебной и познавательной деятельности;  

- самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее 

эффективных способов решения учебных, познавательных и задач, а также 

задач социальной практики; 

- самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процессе достижения 

результата, определением способов действий в рамках предложенных условий 

и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных 

действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности 

выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

- планированием и регуляцией собственной деятельности;   

- техникой чтения (при реализации сформированных произносительных 

возможностей) и смысловым чтением; 

- умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии), формулировать выводы; 

- созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и 

схем для решения учебных и познавательных задач; 

- организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной 

деятельности индивидуально и в группе; 

- самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулированием, аргументацией и 

отстаиванием собственного мнения; 

- использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- использованием информационно - коммуникационных технологий; 

- экологическим мышлением, его применением в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 достижениями планируемых предметных результатов образования и 

результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 

работы, в том числе: 

-  освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для 

данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  

- формированием и развитием научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;   

- освоением междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»; учебных программ по предметам учебного плана; 

- применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке 

презентаций для устных ответов (выступлений и др.). 

- ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной 

речью (в письменной и устной формах), восприятием и воспроизведением 

устной речи; 

- использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных 

(понятных окружающим) развернутых речевых высказываний по теме 

(иллюстрации и др.), в том числе с аргументацией собственного мнения;  

- освоением рассуждения по теме (по поставленному вопросу и др.) с опорой 

на план; описанием иллюстрации (фотографии и др.); пересказом текста 

(полным и кратким, в том числе с опорой на план / базовые слова и 

словосочетания, приведением цитат из текста, известных высказываний и др.); 



сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и 

др.; выражением просьбы, желания и др.; сообщением собственного мнения 

по обсуждаемой теме (событию и др.), его обоснованием, опираясь на 

воспринятую информацию, личный опыт, примеры из художественной 

литературы и др.; оцениванием в речевых высказываниях событий и 

поступков с учётом морально-нравственных норм и правил; кратким и полным 

изложением полученной информации;  

- использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с 

выяснением и передачей информации; в процессе устной коммуникации при 

затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное 

формулирование уточняющих вопросов;  

-  соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к 

культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

-  активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения;  

- при восприятии фраз – повторением сообщений, выполнением заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, 

ответами на вопросы; повторением воспринятых слов и словосочетаний;  

- повторением воспринятого слухозрительно текста монологического или 

диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), 

формулированием полных и кратких устных ответов на вопросы по 

воспринятому тексту; устным формулированием темы и главной мысли 

текста; пересказом воспринятого текста (полным и кратким), в том числе с 

опорой на план, составленный самостоятельно, опорные слова и 

словосочетания, выделенные самостоятельно; пересказом текста с 

приведением цитаты из него или включением заданного высказывания; 

рассуждением по теме текста; участием в диалоге (полилоге) по содержанию 

воспринятого текста с высказыванием личностного мнения о героях, их 

поступках и др., приведением для доказательства собственного мнения 

соответствующих цитат из воспринятого текста; составлением диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту.  

- участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу и др.) с высказыванием 

собственного аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, 

поступки героев литературных произведений и др.; 

- восприятием речевого материала (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов / КИ) слухозрительно и на слух (с учетом состояния нарушенной 

слуховой функции, достигнутого уровня восприятия устной речи. 

индивидуальных особенностей) адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, диалогов и полилогов разговорного, официально-

делового, научно-учебного, справочно-информационного, публицистического 

и художественного стилей, разных функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение); распознаванием новых фраз, слов и 

словосочетаний, включая слова, близкие по звукобуквенному составу, их 

различением и опознаванием в сочетании с уже знакомым речевым 

материалом; восприятием речевого материала в разных условиях - при 



увеличении расстояния от диктора, при предъявлении голосом нормальной 

разговорной громкости и шепотом, в нормальном и умеренно-быстром темпе, 

при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации, а также в видеозаписи; при предъявлении на фоне, городских, 

бытовых и природных шумов, негромкого разговора, негромкой музыки; 

- внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), 

достаточно естественным произношением, навыками самоконтроля 

произносительной стороны речи; реализацией сформированных 

произносительных умений при чтении и в самостоятельных устных 

высказываниях; 

- при восприятии (слухозрительно и на слух) текстов, их чтении реализацией 

сформированных произносительных умений и навыков смыслового чтения, 

включая, ответы на вопросы по тексту, выполнение заданий с речевым 

комментарием, логичный и грамотный пересказ текстов (в том числе с опорой 

на план, базовые слова и словосочетания, компьютерную презентацию, серию 

иллюстраций и др., приведением цитат из текста); 

- записью под диктовку учителя речевого материала (коротких 

монологических высказываний, отдельных фраз, слов и словосочетаний), 

воспринятого слухозрительно и на слух, его уточнением при повторном 

предъявлении и устным воспроизведение;  

- реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной 

речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов/КИ), устной 

коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также при 

общении в различных сферах социальной практики. 

               1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) представляет собой часть системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации, осуществляющей реализацию 

АООП ООО (вариант 2.2). Система оценки выступает в качестве основы, на 

которой осуществляется разработка образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся с нарушением слуха». 

Целью и основными направлениями оценочной деятельности в 

образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 2.2), 

являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся с нарушением 

слуха на различных этапах обучения, выступающая в качестве: 

основы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

основы процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 



– оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа процедуры её аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной 

базы – требования ФГОС ООО. Данные требования конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися с нарушением слуха 

АООП образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое и рубежное оценивание; 

– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений 

образовательной организации; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА); 

– независимую оценку качества образования; 

– мониторинговые исследования разного уровня (муниципального, 

регионального и федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены 

образовательными потребностями обучающихся с нарушением слуха. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности 

обучающихся с нарушением слуха к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Его реализация 

осуществляется в двух планах: по отношению к содержанию оценки, по 

отношению к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока:  

– общецелевой; 

– «Выпускник научится» (достижение планируемых результатов 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в т.ч. в форме ГИА); 

– «Выпускник получит возможность научиться».  

Процедуры внутреннего (внутришкольного) мониторинга (в т.ч. для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 



Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

с нарушением слуха планируемых результатов: базового уровня, выше 

базового уровня, ниже базового уровня. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

отработанные со всеми обучающимися на этапе освоения АООП ООО. 

Владение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

и освоения последующего материала. 

Комплексный подход реализуется посредством: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся с нарушением слуха, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 

(стандартизированных устных и письменных работ, практических работ; 

проверки восприятия на слух и воспроизведения тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности содержания; портфолио, наблюдения и 

др.). 

К компетенции образовательной организации, реализующей АООП 

ООО (вариант 2.2.) относится: 

– описание организации и содержания мониторинговых мероприятий, 

включающих: 

- стартовую диагностику обучающихся; 

- текущую, тематическую, рубежную и промежуточную диагностику 

обучающихся, реализуемую в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговую оценку результатов, достигнутых обучающимися по 

учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам, не выносимым на 

ГИА; 

– разработка диагностического инструментария, предназначенного для 

оценки достижения планируемых результатов в рамках всех видов 

диагностических процедур, с учётом особенностей развития познавательной 

сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха; 

– разработка диагностических мероприятий и инструментария, 

предназначенного для оценки деятельности педагогических работников (с 



учётом специфики профессиональной деятельности) и образовательной 

организации в целом в рамках внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса, в т.ч. в процессе внеурочной 

деятельности. 

Основной объект оценки личностных результатов – сформированность 

УУД, включаемых в следующие основные блоки: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы – с учётом 

конкретных перспектив социального и личностного развития, ограничений, 

вызванных нарушениями слуха, достижений в овладении устной речью, 

навыками устной коммуникации; 

3. Сформированность социальных (жизненных) компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений (в т.ч. с окружением из числа слышащих людей), 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

С целью оптимизации личностного развития обучающихся с 

нарушением слуха в рамках внутришкольного мониторинга возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, в том числе: 

– соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

– участие в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения (в т.ч. со слышащими детьми, включая 

сверстников и взрослых), страны, общественно-полезной деятельности; 

– ответственность за результаты обучения (включая результаты 

внеурочной деятельности, в т.ч. коррекционно-развивающих курсов по 

Программе коррекционной работы, занятий системы дополнительного 

образования); 

– готовность и способность к осознанному выбору личной 

образовательной траектории, включая выбор профессии, с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушениями слуха; 



– ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов и специальных курсов по Программе 

коррекционной работы. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации, осуществляется классным руководителем, 

воспитателем, тьютором преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной образовательной организацией.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования УУД (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности, включая 

специальные курсы по Программе коррекционной работы. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов 

находит выражение в способности и готовности обучающихся с нарушением 

слуха к 

– овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

– осуществлению работы с информацией; 

– сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами с 

нарушениями слуха с использованием средств общения, доступных 

коммуникантам – словесной речи (устной, устно-дактильной и письменной) и 

жестовой; 

– решению проблем, имеющих личностную и социальную значимость, 

готовность воплощать найденные решения в практической деятельности, 

– использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и 

получения информации; 

– самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в рамках внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность проведения внутреннего 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации.  

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения 

метапредметных результатов, строится на межпредметной основе и с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха. Он 

может включать диагностические материалы, обеспечивающие оценку: 

– читательской грамотности (письменная работа межпредметного 

содержания и / или др.),  



– ИКТ-компетентности (комплексная работа, включающая 

практическую и письменную (компьютеризованную) части),  

– сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий (наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных заданий: исследований, проектов и 

др.), 

– возможностей восприятия и воспроизведения устной речи. 

Регулярность проведения диагностических мероприятий указанного 

вида – не реже одного раза в два года. 

Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов – защита итогового индивидуального проекта. Он представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся с нарушенным слухом в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности, а также 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую или иную). 

В школе разработано положение «Об организации проектной 

деятельности обучающихся». 

На начальном этапе работы для обучающегося разрабатывается 

индивидуальная программа подготовки проекта. Она включает следующие 

сведения: требования к организации проектной деятельности, направленность 

и содержание проекта; особенности защиты проекта и критерии его оценки. 

При подготовке индивидуальной программы проекта учитываются 

познавательные интересы, способности и особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушением слуха. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать тему проекта и его 

руководителя. Тема проекта рассматривается на предметном методическом 

объединении образовательной организации, а также утверждается на 

педагогическом совете. План подготовки проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад или др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

инсценировки, компьютерной анимации или др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, включающие тексты и / 

или мультимедийные продукты. 

Общим требованием к продуктам проектной деятельности является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 



источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. К защите проекта должны быть представлены: 

– продукт проектной деятельности; 

– пояснительная записка к проекту, включающая тему, цель, краткие 

сведения о ходе проекта и полученных результатах, список использованных 

источников;  

– краткий отзыв руководителя проекта, характеризующий автора 

проекта, в т.ч. его инициативность, ответственность, исполнительскую 

дисциплину, самостоятельное использование словесной речи (устной и 

письменной) на разных этапах работы над проектом, в т.ч. при анализе, 

обобщении и представлении результатов проектной деятельности. 

Оценка результатов выполнения проекта осуществляется по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с учётом отзыва 

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, 

входящим в состав 7-ми предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки – 

способность осуществлять решение учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, рубежной, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в процессе 

реализации внутреннего мониторинга.  

Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-

познавательного развития, особых образовательных потребностей и 

слухоречевых возможностей обучающихся с нарушением слуха. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включать: 

– перечень итоговых планируемых результатов, этапы их формирования 

и способы оценки (текущая / тематическая; устно / письменно / практика и 

др.); 



– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая (входная) диагностика. Назначение стартовой диагностики 

– выявить готовность обучающихся с нарушением слуха к освоению ООО по 

АООП (вариант 2.2.1); спрогнозировать методические приёмы, средства 

коррекционно-педагогического воздействия с учётом уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией и учителями школы. 

Администрация школы осуществляет стартовую диагностику на 1-ом 

году освоения обучающимися ООО. Объект оценки: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. В данном случае 

стартовая диагностика предстаёт в виде «точки отсчёта» для оценки динамики 

образовательных достижений каждого обучающегося. 

Учителя организуют и проводят стартовую диагностику на каждом году 

обучения на уровне ООО с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов), освоения содержания обязательного курса по 

Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи». Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

реализации индивидуально-дифференцированного подхода, выбора 

методических приёмов и средств коррекционно-педагогического воздействия 

с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося, а также для определения направленности и содержания 

коррекционно-развивающих курсов, реализуемых во внеурочной деятельности 

на основе Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы, 

подготавливаемого в рамках Программы коррекционной работы. 

Стартовая диагностика, организуемая учителями, проводится по всем 

учебным предметам 7-ми предметных областей и коррекционно-развивающим 

курсам по Программе коррекционной работы. Исключение составляют 

отдельные дисциплины, к освоению которых обучающиеся приступают 

впервые: обществознание (6 класс), иностранный язык (5 класс), физика (7 

класс), химия (8 класс). Кроме того, не требуется проведения стартовой 

диагностики по учебному предмету «История России. Всеобщая история» (5 

класс). Также не предусматривается проведение стартовой диагностики по 

дисциплине «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс) 

предусматривают выявление уровня достижений планируемых результатов 

освоения АООП НОО по предмету «Окружающий мир». 

Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится на 

содержании дисциплины «Чтение и развитие речи», являющейся составной 



частью комплексного учебного предмета «Русский язык и литературное 

чтение». 

Стартовая контрольная работа по информатике в 7 классе 

ориентирована на установление информированности обучающихся об 

информатике и информации, оценку владения пользовательскими навыками 

работы с ПК и на определение уровня развития логического мышления. 

Текущая диагностика. Данный вид диагностики выступает в качестве 

процедуры оценки индивидуального продвижения каждого обучающегося с 

нарушением слуха в освоении программы конкретного учебного предмета. 

Текущее оценивание может быть: 

формирующим – предназначенным для поддержки и направления 

усилий обучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

диагностическим, ориентированным на выявление и осознание 

учителем и обучающимися существующих проблем в освоении программного 

материала.  

Формирующей оценке подлежат письменные и устные работы в виде 

изложений, сочинений, пересказов и др., выполняемые обучающимися на 

уроках «Развитие речи», а также в рамках раздела «Развитие речевой 

деятельности» учебной дисциплины «Русский язык» и раздела «Речевой 

практикум» учебной дисциплины «Литература». 

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

С целью осуществления текущей оценки используется широкий арсенал 

форм и методов проверки – с учётом специфики учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя: опросы в 

письменной и устной формах, практические и творческие работы, само- и 

взаимооценка и др. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса, определения направленности и содержания специальных 

курсов по Программе коррекционной работы, реализуемых в рамках 

внеурочной деятельности, выбора технологий обучения и специальных 

приёмов психолого-педагогического воздействия. 

Отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая диагностика. Данный вид диагностики представляет 

собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных профильным Министерством РФ. 

Представленные в данных комплектах контрольно-измерительные материалы 

в виде тестов, проверочных заданий и контрольных работ, могут быть 

адаптированы с учетом особенностей познавательного и слухоречевого 



развития, особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха: предусматривается использование знакомого 

обучающимся речевого материала, упрощение синтаксических конструкций, 

имеющих сложную структурно-семантическую организацию (инструкций, 

текстов для изложения и т.п.), сокращение объёма заданий. 

По предметам, входящим в часть учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, планируемые результаты по 

осваиваемым тематическим разделам устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её освоения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

На коррекционно-развивающих курсах по Программе коррекционной 

работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие 

учебно-познавательной деятельности» текущий учёт достижения 

обучающимися планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов осуществляется на каждом занятии коррекционно-развивающего 

курса. 

Рубежная диагностика. Данный вид диагностики представляет собой 

интегрированный вариант тематического контроля и промежуточной 

аттестации. Рубежные контрольные работы имеют статус четвертных (за 1, 2 и 

3 учебные четверти). 

В конце каждой учебной четверти обязательно организуется 

мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и 

воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности. Данная 

проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с 

учителем-дефектологом, который ведёт коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности его интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также демонстрируемого уровня высших достижений. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся обучающимся совместно с классным 

руководителем при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 



образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике обучающегося. 

Внутренний (внутришкольный) мониторинг представляет собой 

процедуры, предназначенные для оценки уровня: 

достижения предметных и метапредметных результатов учебных 

дисциплин и специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, а также с оценкой 

сформированности речевого поведения, возможностей коммуникации при 

взаимодействии со слышащими людьми и лицами с нарушениями слуха, 

владения навыками восприятия и воспроизведения устной речи; 

профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации им 

коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. 

Внутренний мониторинг, ориентированный на оценку уровня 

профессионального мастерства учителя, осуществляется на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся, а также 

соблюдения требований к коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых образовательных потребностей, в том числе, научно-

методических требований к использованию разных форм речи в учебном 

процессе, развитию словесной речи (устной и письменной), применению 

звукоусиливающей аппаратуры, проведению на уроке специальной работы по 

развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи обучающихся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для подготовки рекомендаций по поводу 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, а также повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне ООО и проводится в конце каждой 

учебной четверти и учебного года в целом по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. Результат 

промежуточной аттестации фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и УУД на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

ГИА. В период введения ФГОС ООО в случае использования 



стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ГИА является обязательной процедурой, 

завершающей освоение АООП ООО.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами, включая документы, регламентирующие порядок ГИА 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (с 

нарушением слуха). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов (КИМ).  

КИМ представляют собой подготовленные с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

 

                                         II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

                                                     “Русский язык” 



     Программа по русскому языку включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

Пояснительная записка. 
      Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи педагогув создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

   Программа по русскому языку позволит педагогу: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

      Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

      Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

     Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных 

и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

     Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

     Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 



уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике грамматических средств (с учетом индивидуальных слухоречевых 

возможностей обучающихся); совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определенных закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

-  развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. 

    Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице:  

Общие 

сведения о 

языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика 

как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики 

Фонетика. Фонетика и графика как разделы лингвистики. 



Графика. 

Орфоэпия. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение 

звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й‘], мягкости согласных. Основные 

выразительные средства фонетики. Прописные и строчные 

буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография. Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие “орфограмма”. Буквенные и небуквенные 

орфограммы. 

Правописание разделительных “ъ и ь”. 

Лексикология. Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения слова 

(по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их 

роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. 

Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание “ё - о” после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и 

приставок на “-з (-с)”. 

Правописание “ы - и” после приставок. Правописание “ы - 



и” после “ц”. 

Морфология. 

Культура 

речи. 

Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 

значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя 

существитель

ное. 

Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Типы 

склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. Нормы 

произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. Правописание 

собственных имён существительных. Правописание “ь” на 

конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных. 

Правописание “о - е (ё)” после шипящих и “ц” в суффиксах 

и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов “-чик щик-; -ек- - 

-ик- (-чик-)” овладение умением использовать словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

перечень
31

, для выполнения учебной задачи; применять 

ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Правописание корней с чередованием “а//о”: “-лаг-лож-; -

раст ращ рос-; -гар гор-, -зар зор-; 

-клан клон-, -скак скоч-”. 

Слитное и раздельное написание “не” с именами 

существительными. 

Имя 

прилагательно

е. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 



Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Нормы 

словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание “о - е” после шипящих и “ц” в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных. Правописание кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание “не” с именами 

прилагательными. 

Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в 

речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные 

и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа 

инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). Правописание 

корней с чередованием “е//и”: “-бер- - 

-бир-, -блеет блист-, -дер дир-, -жег жиг-, - 

мер мир-, -пер пир-, -стел стил-, -тер- 

-тир-”. 

Использование “ь” как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих. Правописание 

“-тся” и “-ться” в глаголах, суффиксов “-ова ева-, - 

ыва ива-”. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом “-л-” в формах 

прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи 

слов в словосочетании. Синтаксический анализ 

словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 



высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. Г лавные члены 

предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем 

существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) 

и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом 

“и”, союзами “а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но)”. Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах Предложения с обращением, 

особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом “и”, союзами “а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но)”. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 



союзами “и, но, а, однако, зато, да”. 

Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Развитие 

речевой 

деятельности 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо, слухозрительное восприятие), их особенности. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, 

детальное (на отработанном речевом материале). 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. 

Восприятие и воспроизведение речевого материала. Устное 

и письменное общение. Текст: тема, признаки, структура 

текста. Основная мысль текста. Рассказ- повествование. 

Описание предмета. Описание животного. Рассказ от 

первого лица. 

Содержание диалогов. 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Общие 

сведения о 

языке. 

Русский язык - государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Понятие о 

литературном языке. 

Лексикология. 

Культура 

речи. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). Стилистические пласты 

лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление 

лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Эпитеты, 

метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразов

ание. 

Культура 

речи. 

Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 



одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. Нормы 

правописания корня “-кас-кос-” с чередованием “а/о”, 

гласных в приставках “пре- и при-”. 

Морфология. 

Культура 

речи. 

Орфография. 

Имя 

существитель

ное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. Нормы 

слитного и дефисного написания “пол- и полу-” со словами. 

Имя 

прилагательно

е. 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах 

прилагательных. Правописание суффиксов “-к- и -ск-” имён 

прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). 

Имя 

числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные 

(целые, дробные, собирательные), порядковые 

числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, 

сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён 

числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён 

числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, 

деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание “ь” в 

именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, 



вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений 

в тексте. Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание 

местоимений с “не и ни”; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения 

глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. Использование “ь” как 

показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Развитие 

речевой 

деятельности. 

Язык, речь общение. Ситуация общения. Диалог. Текст, его 

особенности. Тема и основная мысль текста; заглавие 

текста. Рассказ по заданному началу. Описание помещения. 

Описание природы. Рассуждение. Доказательства в 

рассуждении. Рассказ на основе личного опыта. 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

Общие 

сведения о 

языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа. 

Морфология. 

Культура 

речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении. 



Изъявительное, условное и повелительное наклонения 

глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Причастие. Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. Склонение 

причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. Употребление 

причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). 

Употребление причастий с суффиксом “-ся”. Согласование 

причастий в словосочетаниях типа “прич. + сущ”. Ударение 

в некоторых формах причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание “н” и “нн” в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное 

написание “не” с причастиями. Знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция 

деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное 

и раздельное написание “не” с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 



Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы 

произношения наречий. Нормы образования степеней 

сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное 

написание; слитное и раздельное написание “не” с 

наречиями; “н и нн” в наречиях на “-о (-е)”; правописание 

суффиксов “-а и -о” наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, 

на-, за-”; употребление “ь” после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий “-о и -е” после 

шипящих. 

Слова 

категории 

состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Развитие 

речевой 

деятельности. 

Монолог и его виды. Информационная переработка текста. 

Смысловой анализ текста. Диалог и его виды. 

   Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

Общие 

сведения о 

языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Морфология. 

Культура 

речи. 

Служебные 

части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Грамматические 

функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги 

производные и непроизводные. Разряды предлогов по 

строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и 

местоимений с предлогами. Правильное использование 

предлогов “из - с”, “в - на”. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами “по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез”. Правописание производных 

предлогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 



предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Правописание составных союзов. Разряды союзов по 

значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с союзом “и”, 

связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление 

частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц “не” и “ни”. Использование 

частиц “не” и “ни” в письменной речи. Различение 

приставки “не-” и частицы “не”. Слитное и раздельное 

написание “не” с разными частями речи (обобщение). 

Правописание частиц “бы, ли, же” с другими словами. 

Дефисное написание частиц “-то, -таки, -ка”. 

Междометия 

и 

звукоподража

тельные 

слова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия); 

междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи как средства создания 

экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая 

омонимия. Использование грамматических омонимов в 

речи. 

Синтаксис. 

Культура 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 



речи. 

Пунктуация. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетан

ие. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический 

анализ словосочетаний. Грамматическая синонимия 

словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. Предложение. Основные признаки предложения: смысловая 

и интонационная законченность, грамматическая 

оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной 

речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ 

(простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). Предложения 

полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической 

речи, соблюдение в устной речи интонации неполного 

предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами “да”, “нет”. Нормы 

построения простого предложения, использования 

инверсии. 

Двусоставное 

предложение. 

Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство - меньшинство, 

количественными сочетаниями. 



Второстепенн

ые члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение 

как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. Приложение как особый 

вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставны

е 

предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки 

(обзор). 

Развитие 

речевой 

деятельности. 

Тема и основная мысль текста; заглавие текста. Описание 

памятника культуры. Характеристика человека. 

Рассуждение. 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Общие 

сведения о 

языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация. 

Односоставны

е 

предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. Виды односоставных 

предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные 

предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложения 

с 

однородными 

членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами “не только... но и, как... так 

и”. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (“и... и, или... или, либо... либо, ни... 

ни, то... то”). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом “и”. 

Предложения Обособление. Виды обособленных членов предложения 



с 

обособленным

и членами. 

(обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложения 

с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциям

и. 

Обращение. Основные функции обращения. 

Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова 

со значением различной степени уверенности, различных 

чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способа оформления мыслей). Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Развитие 

речевой 

деятельности. 

Рассуждение на дискуссионную тему. Диалог и монолог. 

Рассказ. Устная и письменная речь. 

Содержание обучения в 10 классе представлено в таблице: 

Общие 

сведения о 

языке. 

Русский язык в современном мире. 

Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация. 

Сложное 

предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Сложносочин

ённое 

предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи 

частей сложносочинённого предложения. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 



Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; 

нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Сложноподчи

нённое 

предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и 

придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов 

и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными 

членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 

времени. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное 

сложное 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного 



предложение. предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Сложные 

предложения 

с разными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Прямая и 

косвенная 

речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

Повторение и 

систематизаци

я изученного. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 

Развитие 

речевой 

деятельности. 

Диалог. Монолог. Значение толкового словаря. Афоризмы, 

их использование в составе текстов. 

     Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования. 

     Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 



самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

     В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 



активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в сети Интернет в процессе школьного языкового 

образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 



- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 

развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 



неопределенности, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

     В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 



умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно 

выделенных критериев. 

    У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 



- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

     У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

      У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 



- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать свое и 

чужое право на ошибку; 

- принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

     У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 



- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, “мозговой штурм” и другие); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

    К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

  Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

  Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

2. Язык и речь. 

  Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

  Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 

  Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов. 

  Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

130 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 

слов; для сжатого изложения - не менее 95 слов). 

  Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 80-90 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 



течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 10-12 слов. 

3. Текст. 

  Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного). 

  Проводить (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 

педагогического работника) смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

  Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

  Прогнозировать (самостоятельно или с помощью педагогического 

работника) содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

  Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 

педагогического работника) текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

  Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

  Анализировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 

работника) языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

  Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 

  Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 

педагогического работника) тексты с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на произведения искусства; тексты с опорой на 

сюжетную и (или) пейзажную картину (в том числе сочинения-миниатюры; 

классные сочинения). 

  Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 

педагогического работника) высказывание на основе текста: выражать своё 

отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 

форме. 



  Характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий). 

  Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные 

и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных 

форм. 

  Находить в тексте (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 

работника) типовые фрагменты (описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания). 

  Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

  Владеть умениями информационной переработки прослушанного и (или) 

воспринятого на слухозрительной основе и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять (с 

использованием визуальных опор и (или) с помощью педагогического 

работника) план (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

  Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

  Редактировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 

работника) собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста - целостность, связность, 

информативность). 

  Представлять содержание прослушанного и (или) воспринятого на 

слухозрительной основе или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

  Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и (или) воспринятых на слухозрительной основе и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

4. Функциональные разновидности языка. 

  Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

  Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с 

помощью педагогического работника) 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, доклад 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 (с опорой на 

заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического работника). 

  Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

  Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

5. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

  Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

  Проводить фонетический анализ слов. 

  Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

6. Орфография. 

  Оперировать понятием “орфограмма” и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

  Распознавать изученные орфограммы. 

  Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных “ъ” и “ь”). 

7. Лексикология. 

  Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

  Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

  Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 



  Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

  Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

  Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

8. Морфемика. Орфография. 

  Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

  Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

  Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных 

с нулём звука). 

  Проводить морфемный анализ слов. 

  Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на “-з (-с)”; “ы - и” после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); “ё - о” после шипящих в корне слова; “ы - 

и” после “ц”. 

  Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

9. Морфология. Культура речи. Орфография. 

  Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, 

о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для 

решения практико-ориентированных учебных задач. 

  Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

  Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

  Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

10. Имя существительное. 

  Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

  Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

  Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

  Проводить морфологический анализ имён существительных. 

  Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления 

несклоняемых имён существительных. 



  Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; “о - е (ё)” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов - “чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-)”; корней с чередованием “а // о”: 

“-лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан клон-, -скак 

скоч-”; употребления или неупотребления “ь” на конце имён существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание “не” с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

11. Имя прилагательное. 

  Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

  Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

  Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

  Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; “о-е” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 

12. Глагол. 

  Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

  Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

  Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

  Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

  Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

  Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

  Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием “е // и”; 

использования “ь” после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; “-тся” и “-ться” в 

глаголах; суффиксов “-ова ева-, -ыва ива-”; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом “-л-” в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания “не” с глаголами. 



13. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

  Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; 

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

  Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

“и”, союзами “а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)”; с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях 

с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами “и, но, а, однако, зато, да”; оформлять на 

письме диалог. 

    К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

  Характеризовать (самостоятельно, с помощью педагогического работника и 

(или) других участников образовательного процесса) функции русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; с опорой на разные источники информации и в 



рамках изученного приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения. 

  Иметь представление о русском литературном языке. 

2. Язык и речь. 

  Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

  Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге (полилоге) на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 

  Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов. 

  Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

130 слов; для сжатого изложения - не менее 135 слов). 

  Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 90-100 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 12-15 слов. 

3. Лексикология. Культура речи. 

  Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы 

и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. 

  Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

с целью повышения её богатства и выразительности. 

  Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 



  Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

4. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

  Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

  Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

  Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

  Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

  Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 

нормы правописания корня “-кас кос- ” с чередованием “а // о”, гласных в 

приставках “пре-” и “при-”. 

5. Морфология. Культура речи. Орфография. 

  Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

  Соблюдать нормы слитного и дефисного написания “пол- и полу-” со 

словами. Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

  Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

  Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать нормы правописания “н и нн” в именах прилагательных, 

суффиксов “-к- и -ск- ” имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

  Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по 

строению. 

  Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 

роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных 

текстах, деловой речи. 

  Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

нормы правописания имён числительных, в том числе написание “ь” в именах 



числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

  Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

  Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, 

слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

  Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

  Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

  Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

  Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

   К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

  Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

  Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрировать 

это примерами с опорой на разные источники информации. 

2. Язык и речь. 

  Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

  Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге (полилоге) на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 

реплик. 

  Устно пересказывать прочитанный текст, объём которого составляет не 

менее 100 слов. 

  Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 



190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов). 

  Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание списывания текста объёмом 100-110 слов, составленного 

с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) 

диктанта объёмом 15-20 слов. 

3. Система языка. 

  Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

  Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

  Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. 

  Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 

их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 

речи как средство выразительности. 

  Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

  Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в 

речи. 

  Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

4. Морфология. Культура речи. 

  Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

5. Глагол. 

  Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 



условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

  Соблюдать нормы правописания “ь” в формах глагола повелительного 

наклонения. Проводить морфологический анализ глаголов. 

6. Причастие. 

  Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии. 

  Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 

и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие 

формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

  Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

  Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в 

предложении. 

  Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно 

употреблять причастия с суффиксом “-ся”. Правильно устанавливать 

согласование в словосочетаниях типа “прич. + сущ.”. 

  Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

  Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

причастий; “н” и “нн” в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом “-вш-” действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом “-нн-” страдательных причастий 

прошедшего времени; написания не с причастиями. 

  Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

7. Деепричастие. 

  Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии. 

  Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

  Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. 

  Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении. 

  Уместно использовать деепричастия в речи. 

  Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

  Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 

слитного и раздельного написания “не” с деепричастиями. 



  Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

  Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

8. Наречие. 

  Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи. 

  Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в 

речевой практике. 

  Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

  Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

написания “н” и “нн” в наречиях на “-о” и “-е”; написания суффиксов “-а” и “-

о” наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, на-, за- ”; употребления “ь” на конце 

наречий после шипящих; написания суффиксов наречий “-о” и “-е” после 

шипящих; написания “е” и “и” в приставках “не- и ни-” наречий; слитного и 

раздельного написания “не” с наречиями. 

9. Слова категории состояния. 

  Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 

роль в речи. 

   К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

  Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

2. Язык и речь. 

  Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

  Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге (полилоге) на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик. 

  Устно пересказывать прочитанный текст, объём которого составляет не 

менее 110 слов. 

  Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

210 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 



подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

180 слов; для сжатого изложения - не менее 200 слов). 

  Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 110-120 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 25-30 слов. 

  Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля 

и жанра, характера темы). 

3. Служебные части речи. 

  Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

4. Предлог. 

  Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные 

и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

  Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

производных предлогов. 

  Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов “из - с”, “в - на” в составе словосочетаний; правила 

правописания производных предлогов. 

  Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

5. Союз. 

  Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов 

по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как 

средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

  Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков 

препинания в предложениях с союзом и. 

  Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

6. Частица. 

  Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 

частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

  Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 



  Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

7. Междометия и звукоподражательные слова. 

  Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи.    

Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе. 

  Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

  Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

  Различать грамматические омонимы. 

8. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

  Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

  Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

  Различать функции знаков препинания. 

9. Словосочетание 

  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

  Применять нормы построения словосочетаний. 

10. Предложение. 

  Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 

препинания. 

  Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать 

в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-

ответную форму изложения. 

  Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство - меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

  Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения). 

  Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 



    К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

  Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

(самостоятельно, с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательного процесса) рассказать о них. 

2. Язык и речь. 

  Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

  Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге (полилоге) на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик. 

  Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

  Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

230 слов; для сжатого изложения - не менее 260 слов). 

  Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 120-130 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 30-35 слов. 

  Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля 

и жанра, характера темы). 

3. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

  Предложение. 

  Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 



предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами “да”, 

“нет”. 

  Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

  Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами “не только... но и, как... так и”. 

  Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (“и ... и, или... или, либо ... либо, ни ... ни, то ... то”); нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

  Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

  Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

  Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 



выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

  Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

  Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

  Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

    К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

  Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

(самостоятельно, с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательного процесса) рассказать о них. 

2. Язык и речь. 

  Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 70 слов 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 

  Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге (полилоге) на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 

реплик. 

  Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 130 слов. 

  Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

250 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

250 слов; для сжатого изложения - не менее 280 слов). 

  Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

включая списывание текста объёмом 130-150 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объёмом 35-40 слов. 



  Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 230 слов с учётом стиля 

и жанра, характера темы). 

3. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

  Сложносочинённое предложение. 

  Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

  Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

  Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

  Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

  Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

  Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

  Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

  Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

  Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

4. Сложноподчинённое предложение. 

  Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

  Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

  Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

  Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 



  Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

  Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

  Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

  Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

  Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них. 

5. Бессоюзное сложное предложение. 

  Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

  Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

  Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

  Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции 

в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

6. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

  Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

  Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

  Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

  Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 

с разными видами связи. 

  Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях 

с разными видами связи. 

7. Прямая и косвенная речь. 

  Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью. 

  Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 



  Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

  С учетом дифференцированного характера требований к планируемым 

образовательным результатам текущая и промежуточная аттестация по 

учебному предмету “Русский язык” проводится с использованием 

разработанных педагогическим работником контрольно-измерительных 

материалов. 

  Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по 

предмету “Русский язык”, в том числе всероссийские проверочные работы и 

другие подобные мероприятия, проводится только с желания самих 

обучающихся с нарушениями слуха и их родителей (законных 

представителей). 

  По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного 

предмета “Русский язык” принимается решение о сохранении, корректировке 

поставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме 

(учебно-методическом совете и (или) другом объединении) образовательной 

организации с целью выявления причин и согласования плана совместных 

действий педагогического коллектива, организации взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающегося с нарушенным 

слухом. 

«Развитие речи» 

Учебная дисциплина «Развитие речи» входит в предметную область 

«Русский язык, литература» (наряду с учебными предметами «Русский язык», 

«Литература»). «Развитие речи» является специальным предметом, 

предусмотренным для освоения по АООП ООО (вариант 2.2.2). 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на 

совершенствование у обучающихся всех видов речевой деятельности, на 

развитие потребности и мотивации речевого общения, монологической и 

диалогической речи. Также данный учебный курс ориентирован на 

достижение обучающимися уровня коммуникативно-речевого развития, 

позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые 

высказывания, соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому 

оформлению теме и цели общения при соблюдении языковых норм и правил 

речевого этикета. 

Содержание учебной дисциплины «Развитие речи» определено таким 

образом, чтобы содействовать обогащению коммуникативной практики 

обучающихся, коррекции и развитию их речи, в том числе: расширению 

словаря, усложнению лексико-грамматической организации высказываний; 

закреплению умений логично строить сообщения, вносить уточнения, 

выражать согласие и несогласие, аргументировать собственную точку зрения, 

вводить доказательства, предлагать темы для обсуждения. Особое внимание 

на уроках развития речи уделяется развитию умений создавать устные и 



письменные высказывания на разные темы, активно участвовать в диалогах и 

полилогах. Помимо этого, предусмотрено овладение обучающимися 

способностью составлять деловые бумаги, необходимые в жизни. 

Учебный предмет «Развитие речи» способствует не только качественной 

подготовке к итоговой аттестации по русскому языку (с учётом особенностей 

и возможностей обучающихся), но и успешному освоению содержания всех 

учебных дисциплин, предметные результаты которых включают способность 

обучающихся самостоятельно продуцировать связные и устные высказывания, 

участвовать в обсуждении темы (проблемы). 

От одного учебного года к другому на уроках развития речи 

увеличивается объём работы над самостоятельной письменной речью. 

Повышаются требования к речевым поступкам и языковому поведению. Это 

находит выражение в осмысленном продуцировании обучающимися 

диалогических и монологических текстов в связи с анализом произведений 

искусства, художественной литературы, критической оценкой реальных 

жизненных ситуаций, что в совокупности содействует овладению 

социальными компетенциями. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую 

лексику, которая должна войти в активный словарный запас обучающихся с 

нарушением слуха за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт 

включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с 

формулировкой выводов. 

При оценке результатов обучения необходимо учитывать особенности 

речевого и общего развития, мыслительной деятельности обучающихся с 

нарушенным слухом. Допускается дифференцированная оценка. 

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа в виде 

изложения или сочинения, которая позволяют учителю лучше разобраться в 

качестве знаний обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с 

обучающимися – эффективное средство повышения качества знаний.  

Если в качестве формы проверки знаний используется подробное 

изложение, необходимо обеспечить выполнение требований к его объёму, 

который определён для каждого класса с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха:  

класс количество слов 

5 класс 100–150 

6 класс 150–200 

7 класс 200–250 

8 класс 250–350 

9 класс 350–450 

 

В 9 классе допускается увеличение объёма текстов, предназначенных 

для подробных изложений в качестве формы контроля, на 50–100 слов.  

График и содержание диагностик разрабатывается учителем, критерии 

оценки устных и письменных работ разрабатываются организацией 

самостоятельно и фиксируются в локальном акте. Оценка результатов 



обучения должна выстраиваться исходя из понимания того, что обучающийся 

мог осознанно усвоить учебный материал. 

Цель учебной дисциплины заключается в развитии и коррекции у 

обучающихся с нарушенным слухом устной и письменной речи в единстве с 

развитием мышления и социальных компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– развитие способности использовать возможности языка как средства 

коммуникации и познания; 

– совершенствование словарного запаса, в т.ч. за счёт лексических 

единиц, выражающих морально-этическую оценку, нравственные понятия и 

чувства, а также слов с переносным значением и др.; 

– развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи 

(устной и письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений 

отражать речевыми средствами связи между предметами и явлениями; 

– развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными 

группами диалогических единств – в зависимости от их коммуникативной 

функции; 

– развитие умений осуществлять адекватную структурно-смысловую 

организацию монологов разного функционально-стилистического типа: 

строить повествования, описания, рассуждения, а также тексты смешанного 

типа; осуществлять раскрытие тем и микротем; 

– содействие инкультурации личности обучающихся с нарушениями 

слуха. 

Принципы образовательно-коррекционной работы
 
 

Конкретный речевой материал, составляющий содержание работы по 

учебной дисциплине «Развитие речи», отбирается и выстраивается на основе 

ряда принципов. 

Психолингвистические принципы. Учебный материал отбирается в 

соответствии с коммуникативной направленностью обучения языку, чтобы 

обеспечивать овладение обучающимися речевыми умениями и навыками 

непосредственно в процессе речевой деятельности. Речевая деятельность при 

этом выступает в качестве не только формы, но и объекта обучения. В данной 

связи для уроков отбирается речевой материал, который содействует развитию 

у обучающихся с нарушенным слухом разных видов речевой деятельности: 

слуховое и слухозрительное восприятие речи (понимание устной речи), 

говорение, чтение (понимание письменной речи), письмо (изложение, 

сочинение и др.). Работа, направленная на совершенствование произношения, 

навыков слухозрительного восприятия устной речи, на развитие и 

использование остаточного слуха, предусматривается для проведения на 

каждом уроке. 

Основной единицей учебного материала на уроках развития речи 

является текст: работа над значением и смыслом слов, словосочетаний и 

предложений базируется на тексте и текстом обусловлена. 

Организационно-методические принципы. Учебный материал по 

развитию речи организуется тематически. Работа на уроке строится на основе 



определённой темы. Тема предстаёт в виде содержательного стержня урока 

развития речи, позволяя отбирать такие речевые ситуации, в которых 

обучающийся выступает не в роли стороннего наблюдателя, фиксирующего 

происходящее, а в качестве участника событий. В первую очередь 

обучающиеся усваивают то, что закономерно связано с особенностями их 

жизни, с делами, с тем, что вызывает интерес. С помощью темы задаётся не 

только содержание учебной речевой деятельности, но и формируются мотивы, 

побуждающие обучающихся к речевым высказываниям. В рамки одной темы 

включается материал, позволяющий параллельно либо последовательно 

организовывать работу по развитию у обучающихся разных видов речевой 

деятельности и форм речи. Тематически сгруппированная лексика 

«обслуживает» на серии уроков по тематическому разделу сразу все 

разновидности речи. При этом грамматические средства языка (связи слов, 

структуры предложений) являются нейтральными как по отношению к 

тематическому разделу, так и в отношении к видам речи. Одни и те же 

грамматические формы независимо от темы используются в диалогах, устных 

и письменных монологах.  

Дидактические принципы. Учебный материал отбирается с учётом 

возрастных и речевых возможностей обучающихся с нарушенным слухом. 

Обеспечивается постепенный переход от более простых и доступных к более 

сложным видам деятельности с речевым материалом. Речевая деятельность 

усложняется по содержанию высказываний. Усложнение происходит от 

близкого к далёкому, от наглядного к отвлечённому. Также усложнение 

речевых высказываний происходит по лексическому составу, 

грамматическому оформлению, по композиционному строению. Материал 

уроков развития речи должен иметь воспитательную направленность, что 

обеспечивается специальным подбором текстов, ориентированных на 

формирование речевого этикета, на привитие обучающимся моральных норм, 

на воспитание патриотизма. 

Развитие речи осуществляется по трём направлениям: 

– освоение системной организации языка. Как и на уроках русского 

языка, это происходит в процессе систематизации языковых наблюдений, 

выполнения речевых упражнений, анализа значения и структуры типов 

высказываний. Специальной отработке (в составе синтаксических 

конструкций) подлежат многозначные и однокоренные слова; лексические 

единицы, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия и 

др. Также обучающиеся упражняются в построении простых и сложных 

предложений, диалогов, планов к рассказам. Коммуникативная функция речи 

является материалом языкового анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению 

представляет собой логическое продолжение деятельности, реализованной в 

период начального обучения, но осуществляется в усложняющих условиях 

речевой коммуникации. Обучающиеся овладевают способностью произвольно 

видоизменять речевой материал, развёртывать или завершать диалог, 

поддерживать или менять тему беседы, осуществлять синонимическое 



преобразование предложений, а также осознавать языковые регулярности, 

сходства в типах предложений, объяснять правильно и ошибочно построенные 

предложения. Языковая способность на этапе получения основного общего 

образования поднимается до уровня лингвистической. Это отражается на 

знаниях способов словообразования и словоизменения, правил соединения 

слов и пользования речевыми моделями; 

– развитие речевой деятельности происходит по линии 

совершенствования произносительных навыков, восприятия знакомого и 

нового речевого материала на слухозрительной и слуховой основе. 

Усиливается роль письменной речи, предстающей в виде способа косвенной 

коммуникации (при отсутствии непосредственного собеседника) и важного 

средства развития познавательной деятельности. 

Совокупная реализация работы по каждому направлению обеспечивает 

овладение обучающимися предметными, матапредметными и личностными 

результатами освоения программного материала по развитию речи. 

Коррекционно-образовательный процесс на уроках развития речи 

осуществляется с использованием специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения. Все используемые 

методы, приёмы, средства должны содействовать развитию у обучающихся 

различных видов высказывания, связной речи в целом, формированию языка 

как средства общения и орудия мышления. При выборе методов и приёмов 

необходим учёт ряда факторов: 

сущность речевых умений и навыков, которые развиваются у 

обучающихся, 

особенности языкового материала, на котором происходит развитие 

речевых умений и навыков, 

состояние речевых и познавательных возможностей обучающихся, 

специфика различных видов и форм речи, совершенствование которых 

осуществляется на уроках развития речи (ведение диалога, построение устных 

высказываний, написание сочинений и изложений и др.). 

На уроках требуется проведение бесед, организация работы с текстами 

по указанным в программе тематическим разделам в сочетании с различными 

наглядными средствами, а также наглядно-практическими, наглядно-

действенными приёмами обучения. 

Содержание учебной дисциплины представлено комплексом 

тематических разделов. Они выстраиваются не линейно, а концентрически: 

многие из них начинают осваиваться в первом полугодии и повторяются во 

втором, а также на последующих годах школьного обучения, при этом 

происходит углубление и расширение содержания темы. 

В 5 классе обучающиеся осваивают материал по следующим 

тематическим разделам: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», 

«Моя страна (мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, 

школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в 



театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, 

развлечения», «Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь без 

опасностей», «Дружба и настоящий друг», «Отношения в семье», 

«Вежливость (речевой этикет)», «Деловые документы», «Школьные 

мероприятия», «Любимые праздники», «Интересные профессии», «Полезные 

советы», «Моё будущее». 

Для 6–9 классов определены следующие тематические разделы: 

«Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая художественная 

культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». В 9 классе тематический раздел «Изучаем школьные предметы» 

дополнен подразделом «Готовимся к экзаменам». В рамках каждого 

тематического раздела предусмотрены письменные работы в виде изложений, 

сочинений и др. 

На материале указанных тематических разделов проводится работа по 

уточнению словаря и его обогащению за счёт новых для обучающихся слов, 

по развитию диалогической и монологической речи.  

При организации и проведении словарной работы незнакомые 

обучающимся слова вводятся в связи с прохождением новой темы. Учитель 

выбирает конкретную лексику, которая обусловлена темой. При отборе 

лексики учителю следует учитывать уже имеющийся у обучающихся 

словарный запас, который в определённой мере пополняется за счёт 

внеучебных слухоречевых контактов обучающихся с нарушенным слухом с 

окружающими людьми. В соответствии с научно-методическими 

положениями системы обучения слабослышащих обучающихся русскому 

языку условно в словарной работе выделяется несколько разделов:  

объяснение нового словаря, 

закрепление словаря, включение его в речевую практику обучающихся, 

выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений. 

Весь приобретённый речевой материал обучающиеся должны 

использовать в своей активной речи. Учителю следует не только вводить в 

речь обучающихся образцы различных высказываний, новые слова и 

словосочетания, но и уточнять ошибочно построенные и недостаточно полные 

предложения, а также помогать пользоваться речевыми образцами при 

выражении мыслей. 

Развитие диалогической речи составляет одну из центральных задач 

уроков развития речи. С одной стороны, овладение лексикой и умениями 

выражать смысловые отношения выступает в виде необходимого условия 

развития диалогической речи; с другой стороны, развитие 

(совершенствование) умения вести диалог способствует самостоятельному 

использованию слов и синтаксических конструкций. Поскольку реплики 

диалога могут иметь разную длину, состоять из более либо менее развёрнутых 

сообщений в виде 2–3 предложений, на базе диалога обеспечивается развитие 

монологической речи (умений строить повествования, осуществлять 

описания, включать в структуру описательно-повествовательных рассказов 

элементы рассуждений). При обучении диалогу за основу берётся их 



группировка по типам используемых диалогических единств в зависимости от 

коммуникативной функции: 

вопросо-ответные единства, выясняющие определённый элемент 

мысли с побуждением назвать его; 

вопросо-ответные единства, требующие подтверждения либо 

отклонения чего-либо; 

диалогические единства, включающие сообщение, вопрос и ответ на 

него; 

диалогические единства, включающие сообщение и встречное 

сообщение; 

диалогические единства, включающие побуждение к действию и 

ответную реакцию. 

При организации работы по развитию монологической речи большое 

внимание уделяется упражнениям, ориентированным на совершенствование и 

коррекцию письменной речи обучающихся, в том числе: 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

изложения текстов: подробное свободное («своими словами») и 

художественное (близкое к авторскому тексту), сжатое (краткое), выборочное; 

с изменением лица рассказчика – от 3-го лица либо от имени одного из героев 

и др. (с 5 класса); 

– репродуктивно-оценочные упражнения, представляющие собой 

изложения с элементами сочинения (с 6 класса); 

продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров 

(миниатюра, по картине, на основе личных наблюдений и др. – с 5 класса), а 

также сочинения и изложения с элементами творчества: по заданному началу 

или концовке, по неполной серии картинок в сочетании с опорными словами и 

др. (с 5 класса). 

Развитие устной монологической речи обучающихся предусматривает 

разные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица 

рассказчика), построение рассказа по картине и серии картин; продуцирование 

рассказа на основе личного опыта. 

В плане функционально-стилистического типа обучающиеся овладевают 

умениями продуцировать повествовательные и описательные рассказы (с 5 

класса), а также рассказы-рассуждения (с 6 класса). В 5 классе осуществляется 

работа, направленная на овладение обучающимися навыками продуцирования 

смешанных рассказов, в т.ч. с отдельными элементами рассуждения. 

На уроках развития речи необходимо использовать различные 

коллективные формы организации деятельности обучающихся: парами, 

группами и др., что содействует формированию умений сотрудничать, 

помогать друг другу в осмыслении анализируемых текстов, планов к ним. 

Распределение программного материала по развитию речи 

осуществляется по учебным годам. Освоенный ранее материал выступает в 

качестве основы для изучения последующего. Темы, представленные в рамках 

указанных разделов, являются примерными, в связи с чем могут быть 



сокращены или изменены учителем с учётом возможностей и 

образовательных достижений обучающихся с нарушениями слуха. 

Для адекватной передачи смысла текстов, подлежащих анализу и 

репродукции (пересказу, письменному изложению) и любой информации в 

определённой мере допустимо использовать язык жестов. Однако высшим 

уровнем усвоения значений выступает только язык слов. 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 
I четверть 

Отдых, развлечения 
Примерные темы: 

День знаний: история праздника и современность (устный рассказ) 

Летние каникулы (повествовательный рассказ на основе личного опыта) 

Природа и человек 
Примерные темы: 

Необычная дружба (контрольное изложение: стартовая 

диагностика) 

А.М. Герасимов «После дождя» (сочинение по картине) 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 
Примерные темы: 

Новые учебные предметы 

Отношения в семье 
Примерные темы: 

Братья и сёстры 

Забота о старших 

Социальные функции семьи 

Семейные традиции / праздник (описательный рассказ по фотографиям) 

Биографии великих людей 
Примерные темы: 

Жизнь и творчество выдающегося писателя/поэта 

Книгопечатник Иван Фёдоров (пересказ) 

Художник В.М. Васнецов (пересказ) 

Великий русский художник И.И. Шишкин (пересказ) 

Мировая художественная культура 
Т.Н. Яблонская «Утро» (описательный рассказ по репродукции картины 

Т.Н. Яблонской «Утро») 

Русь в IX – первой половине XII века: произведения древнерусского 

изобразительного искусства (фрески, иконы, мозаика) (изложение) 

Деловые документы 
Примерные темы: 

Заявление, объяснительная записка, расписка, доверенность, объявление 

Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и 

др.) 
Примерные темы: 

Деловое и дружеское общение в школе 



На приёме у врача 

Готовимся к поездке: деловое общение на вокзале и в транспорте 

Дружба и настоящий друг 
Примерные темы: 

Дружба и предательство 

Собрались как-то трое друзей… (по В. Волиной) 

Верный друг (контрольное сочинение с элементами рассуждения: 

рубежный контроль за 1 четверть) 
II четверть 

Природа и человек 
Примерные темы: 

Труд людей осенью (рассказ по сюжетной картине / серии картин) 

Г. Скребицкий «Пушок» (изложение) 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 
Примерные темы: 

Мой любимый предмет (рассказ с элементами рассуждения) 

Чему я научился на уроках обществознания 

Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.) 
Примерные темы: 

Подготовка города (села) к новогодним праздникам 

Школьный праздник 

Я и мои друзья 
Примерные темы: 

Я и моё имя (история происхождения имени) 

Пословицы и поговорки о дружбе 

Мой друг: общие увлечения 

Здоровый образ жизни 
Примерные темы: 

Зимние виды спорта 

Мои спортивные достижения 

Составляющие здорового образа жизни 

Здоровье сгубишь – новое не купишь (составление рассказа по 

поговорке) 

Деловые документы 
Примерные темы: 

Электронные письма и sms-сообщения в деловой коммуникации 

Автобиография 

Мировая художественная культура 
Примерные темы: 

Н.П. Крымов «Зимний вечер» (контрольное сочинение по репродукции 

картины Н.П. Крымова «Зимний вечер»: рубежный контроль за 2 

четверть) 
Биография и творчество Андрея Рублёва (изложение) 

Школьные мероприятия 
Примерные темы: 



Празднование Нового года 

Юбилей школы 

Памятная встреча с выдающимся человеком (выдающимися людьми) 

III четверть 

Примерные темы: 

Г. Скребицкий «Дружба» (изложение) 

Дом, в котором будет жить друг (по Н. Надеждиной) 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 
Примерные темы: 

Чему я научился на уроках иностранного языка 

Права и обязанности граждан 
Примерные темы: 

Гражданин. Его права и обязанности: 

– право на получение неотложной медицинской помощи, право на 

получение образования и др.; 

– защита окружающей среды, культурного наследия и др. 

Моя семья 
Примерные темы: 

Моя семья 

«За обедом» (описательно-повествовательный рассказ по репродукции 

картины В.С. Баюскина «За обедом») 

Портретные характеристики моих родных (рассказ-описание) 

Вежливость 
Примерные темы: 

Правила для молодых дворян при Петре I и современный этикет 

Вежливое общение со сверстниками 

Вежливое общение со старшими и сверстниками в разных социально-

бытовых ситуациях 

Моя страна (моя малая родина) 
Примерные темы: 

З. Пастухова «Щит Москвы» письменное изложение текста 

(контрольное изложение: рубежный контроль за 3 четверть) 
Моя малая родина: местоположение, население, достопримечательности 

Многонациональный состав России 

IV четверть 

Интересные профессии 
Примерные темы: 

Интересные профессии (общие сведения) 

Кинолог. Флорист. Космонавт 

Истории героев 
Примерные темы: 

Сложная история жизни главного героя рассказа В.Г. Распутина «Уроки 

французского» (подготовка к изложению на тему «Сложная история жизни 

главного героя рассказа В.Г. Распутина») 

Историческая роль Дмитрия Донского (изложение) 



Человек в городе 
Примерные темы: 

Предприятия города (фабрики, заводы) 

Памятники архитектуры в городе и важность заботы о них 

Места досуга человека в городской среде 

Великие открытия 
Примерные темы: 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской азбуки. Самая удивительная 

буква русской азбуки (по Л. Успенскому) (изложение) 

Первое кругосветное путешествие (пересказ) 

Моя страна (моя малая родина) 
Примерные темы: 

А. Чупров «Маленькие станции России» 

Б. Кремер. Арктика 

Моя малая родина (сочинение-миниатюра с элементами рассуждения) 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 
Примерные темы: 

Е.В. Сыромятникова «Первые зрители» (сочинение по картине) 

Права и обязанности лиц с нарушениями слуха 
Примерные темы: 

Всероссийское общество глухих 

Возможности трудоустройства людей с инвалидностью по слуху 

Жизнь без опасностей 
Примерные темы: 

Безопасное поведение на улице 

Безопасное поведение на водоёмах 

Моё будущее 
Я думаю о будущей профессии 

Мои планы на ближайшее время 

Любимые фильмы и книги 
Примерные темы:  

Фильм, который мне особенно запомнился (эссе) 

История Каштанки (контрольное изложение: контрольная работа за 

учебный год) 

Полезные советы 
Примерные темы: 

1. Книги для чтения в период зимних каникул (библиотечный урок)
 
 

Репродукции картин для работы над сочинением 
1. А.М. Герасимов «После дождя» 

2. В.С. Баюскин «За обедом» 

3. Т.Н. Яблонская «Утро» 

4. Н.П. Крымов «Зимний вечер» 

5. Е.В. Сыромятникова «Первые зрители» 

Примерные виды деятельности обучающихся: 



– выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений, 

направленных на развитие словарного запаса; 

– продуцирование диалогических единств разного типа с опорой на 

заданную ситуацию, иллюстративный материал; драматизация социально-

бытовых ситуаций; перевод диалогического текста в монологический; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

письменного изложения текстов: подробное свободное («своими словами») и 

художественное (близкое к авторскому тексту), сжатое (краткое), выборочное; 

с изменением лица рассказчика – от 3-го лица либо от имени одного из героев 

и др.; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика), 

построение рассказа по фотографии, по картине и серии картин; 

продуцирование рассказа на основе личного опыта; 

– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров 

(миниатюра, по картине, на основе личных наблюдений и др.): 

повествовательных, описательных, рассказов-рассуждений, а также 

смешанных рассказов); сочинения и изложения с элементами творчества: по 

заданному началу или концовке, по неполной серии картинок в сочетании с 

опорными словами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Российский праздник, празднование, праздничные мероприятия, 

поздравительное слово, карнавал, карнавальные костюмы, сюрприз, 

волшебство. 

Терраса, старинный столик, заросли, капли воды, блестят и 

переливаются. 

Живая и неживая природа, понимание мира природы, заботливое 

отношение к животным, душевная теплота. 

Празднование Дня учителя, пожелания здоровья и долголетия. 

Малая родина, национальность, национальный язык, многонациональная 

страна. День народного единства, событие, информация, сведения, торжество, 

коллективное творчество. 

Функции семьи, брак, бытовые отношения, традиции, нормы, ценности. 

Двоюродный, троюродный, родственные связи, благодарность, чуткость, 

почитать. 

Сравнение двух предметов по какому-либо признаку можно выразить 

по-разному. Например: Брат внимательнее сестры – Брат более внимателен, 

чем сестра. 

Выражение собственных взглядов, человек с ограниченными 

возможностями здоровья, человек с инвалидностью. 

Коммуникация, культура коммуникации, этика, этикет, искренность, 

поддержка, досуг, интерес друг к другу, обмануть надежды и ожидания, 

приятель, товарищ, дружба, товарищество, взаимовыручка. 



Выдающиеся люди, преодолевать трудности, тяжесть жизни, 

литературная деятельность. 

Ранее утро, дверь балкона, распахнута настежь. 

Густой и пушистый снег, привычная деревенская жизнь, запряжённые 

лошадьми сани, фигуры людей. 

Произведения древнерусского изобразительного искусства. 

Школа жизни, жизнь сибирской глубинки, упорство в достижении цели, 

учить добру и справедливости. 

Первое в истории человечества, великое достижение, экспедиция. 

Заболевание, полезные и вредные привычки, опасная ситуация, 

воспользоваться помощью, сохранение здоровья, служба спасения, 

соблюдение техники безопасности, выручить в опасной ситуации. 

Важный выбор, ответственное отношение к работе, благородный труд, 

целеустремленность, ответственное отношение. 

Заявление, объяснительная записка, расписка, доверенность, 

объявление, электронная почта, оригинальный (подлинный) документ, копия, 

дубликат, деловая и дружеская коммуникация. 

Экология, населённый пункт, мегаполис, образ жизни. 

Примерные фразы 

Торжественную линейку открыл директор школы. 

На Руси долгое время Новый год отмечали 1 сентября. 

Сад густо пророс цветущими кустами сирени. 

Этот рассказ произвёл на меня большое впечатление, потому что… 

Ты хочешь сказать, что … 

Ты, наверное, хотел сказать, что … 

Правильно ли я тебя понял, что … 

Мне показалось, что ты хотел сказать, что … 

Может быть, правильнее сказать так … 

Я так думаю (так считаю, так решил), потому что … 

В этом учебном году мы впервые стали изучать обществознание.  

Я с удовольствием хожу на уроки …, так как … 

Я люблю уроки физкультуры, а мой одноклассник Саша – уроки 

географии… 

Я записал в читательском дневнике названия рассказов, которые 

прочитал во время летних каникул. 

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и терпения, энтузиазма в 

вашей работе … 

Скоро будет праздник – День учителя. В нашей школе в этот день будут 

поздравлять учителей. В актовом зале состоится праздничный концерт. Я 

подготовил(а) открытку с поздравлением для своего классного руководителя 

... 

Больше всего на школьном празднике мне запомнилось … 

Я проявляю интерес к … 

Я отношусь с интересом к … 



Уважение к пожилым людям, чуткое отношение к ним – это основа 

построения взаимоотношений в обществе. 

Все люди имеют право на образование. 

Я придерживаюсь такого же (иного) мнения. 

Я не разделяю мнения … 

У меня такая же (другая) точка зрения. 

Ученики имеет право свободно, но без унижения прав других людей, 

выражать свои взгляды. 

Ученик, который нашёл чужие (потерянные или забытые) вещи, должен 

сдать их охраннику или дежурному учителю (администратору). 

Всероссийское общество глухих – это общественное объединение 

граждан России, которые имеют нарушения слуха.  

Меня и моего друга объединяют общие интересы: мы вместе … 

Мы вместе весело проводим свободное время. 

Предательство приводит к потере доверия. 

Дружба – как стекло: разобьешь – не сложишь. 

Не мил и свет, когда друга нет. 

Друзья прямые – что братья родные. 

В переводе с … языка моё имя (имя моего друга) означает … 

В произведении … звучат раздумья о … 

Я думаю, что одной из главных черт творчества … является патриотизм. 

Эта картина вдохновляет, заряжает положительными эмоциями, 

наполняет энергией. 

Когда я прочитал(а) этот рассказ, мне захотелось поделиться своими 

впечатлениями о нём с …  

Поступки этого героя вызывают восхищение. 

Особенно мне запомнилась сцена, в которой… 

Великие русские писатели и поэты-классики писали на чистом, 

подлинно народном русском языке. 

В школьной библиотеке мне посоветовали взять книгу с рассказами о 

спортивных достижениях известных спортсменов. 

Человек, который ведёт здоровый образ жизни, не имеет вредных 

привычек. 

Болезнь человека не красит. 

Больной – что ребенок. 

Здоровая душа в здоровом теле. 

Здоровье – первое богатство. 

Здоровье приходит днями, а уходит часами. 

Без топора – не плотник, без иголки – не портной. 

Бракодел остаётся не у дел. 

Профессия определяет судьбу человека. 

Документ можно создать письменно, при помощи рисунка, фотографии, 

видео- и звукозаписи. 

В маленьких городах и посёлках жизнь протекает спокойнее, чем в 

мегаполисах. 



Москва – всем городам мать. 

Города строят не языком, а рублём да топором. 

Что ни город, то норов, что изба, то обычай. 

Примерные выводы 

Исторически в России не все школьники начинали учебный год 1 

сентября. В различных странах мира и сейчас занятия в школах начинаются в 

разное время. 

Жизнь человека тесно связана с природой. Он сам является частью 

природы. Поскольку животный и растительный мир ежегодно становится 

беднее, то задача человека – защищать и оберегать его. 

Школьники всех возрастов основную часть всего своего времени 

проводят в школе. Они ходят на уроки, посещают факультативы, кружки, 

спортивные секции. Это занимает много времени, но делает школьную жизнь 

насыщенной и интересной. 

На территории России проживает более 190 народов. Наиболее 

многочисленной национальностью в России являются русские, они 

составляют около 80 % от общего числа населения страны. 

Моя семья небольшая, но она очень крепкая и дружная. В нашей семье 

все любят и уважают друг друга. Мы радуемся успехам друг друга и 

оказываем поддержку в сложных ситуациях. 

У семьи есть особая задача. В ней объединяются люди для выполнения 

разных функций. Основной функцией является развитие человечества. Другие 

функции семьи – это воспитание потомства, совместное ведение хозяйства, 

обретение эмоциональной связи: любви, заботы, желания оказывать помощь. 

Нужно проявлять внимание и уважение к своим одноклассникам, 

стараться не обижать их своими словами и поступками. Нельзя высмеивать 

физические недостатки людей, придумывать обидных прозвищ. Не следует 

читать чужие письма. При общении с людьми не допускаются хамство, 

бесцеремонность, дерзость, грубость. 

Первые имена людей были словами, которыми обозначаются природные 

явления, растения, разные животные, времена года. В древней Греции 

родители давали имена своим детям в честь богов, героев, важных 

исторических лиц. 

При описании интерьера мы можем показать его красоту или 

недостатки. Когда мы описываем интерьер, то должны обратить внимание на 

особенности архитектуры. Интерьер помещения позволяет понять вкусы и 

интересы его хозяина. 

Редкость буквы «ф» в нашей литературе – это не случайность. Она – 

свидетельство глубокой народности, высокой чистоты русского языка у наших 

великих писателей. 

Великий князь московский Дмитрий Иванович родился и жил в 14 веке. 

Он вошел в русскую историю как победитель Мамая. Дмитрий Донской, 

святой князь, государственный деятель, положил начало единой и 

независимой России. Главный итог княжения Дмитрия Ивановича – 

окончательное утверждение Москвы как центра объединения русских земель. 



Дмитрий Донской причислен к лику святых Поместным собором Русской 

православной церкви. 

Чтобы избежать несчастного случая, нужно строго соблюдать правила 

безопасного поведения. Здоровый образ жизни позволяет человеку 

чувствовать себя уверенным, весёлым, быть активным.  

Город – это крупный населённый пункт, в котором много инженерных и 

архитектурных сооружений. История всех городов и населённых пунктов 

начинается с их основания. 

6 КЛАСС 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», 

«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Изучаем 

школьные предметы», «Деловые документы».  

Человек в обществе 

Примерные темы: взаимоотношения детей, детей со взрослыми; 

нравственные и безнравственные поступки людей, героические поступки; 

ценности общества; запомнившиеся события; быт людей и мода в эпоху 

Возрождения; выдающиеся личности в истории (учёные, первооткрыватели и 

др.), в т.ч.: 

 Георгий Победоносец – мужественный воин и доблестный защитник 

Отечества; 

 Александр Невский – почитаемый в народе защитник земли Русской; 

 Христофор Колумб – путешественник и первооткрыватель; 

 Франсуа Рабле – великий гуманист Европы и / или др. 

Культура общения 
Примерные темы: культура общения в гостях и при приёме гостей; 

вежливая просьба и вежливый отказ; этикетные выражения при знакомстве со 

взрослыми и сверстниками и др. 

Мировая художественная культура 
Примерные темы: о произведениях архитектуры, живописи, шедеврах 

скульптуры; о выдающихся личностях (художниках и др.), в т.ч.: 

 славянский первоучитель IХ века Константин (Кирилл) Философ; 

 И.И. Шишкин – певец русского леса и / или др. 

Природа и человек  

Примерные темы: природные явления в различные сезоны, труд людей 

в разное время года; описания природы в произведениях писателей; из жизни 

животных и забота человека о животных. 

Изучаем школьные предметы 

Примерные темы: новые учебные предметы, мои достижения и др. 

Деловые документы 

Примерные темы: отзыв; учебный доклад; приглашение. 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Бродский И.И. «Летний сад осенью» 

2. Григорьев С.А. «Вратарь» 

3. Попов И.А. «Первый снег» 



4. Хабаров В.И. «Портрет Милы» 

5. Широков Е.Н. «Друзья» 

6. Шишкин И.И. «Утро в сосновом лесу» 

7. Юон К. «Конец зимы. Полдень» 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений, 

направленных на развитие словарного запаса; 

– продуцирование диалогических единств разного типа с опорой на 

заданную ситуацию, иллюстративный материал; драматизация социально-

бытовых ситуаций; перевод диалогического текста в монологический; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

письменного изложения текстов: подробное свободное («своими словами») и 

художественное (близкое к авторскому тексту), сжатое (краткое), выборочное; 

с изменением лица рассказчика – от 3-го лица либо от имени одного из героев 

и др.; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика), 

построение рассказа по фотографии, по картине и серии картин; 

продуцирование рассказа на основе личного опыта; 

– репродуктивно-оценочные упражнения в виде изложений с 

элементами сочинения; 

– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров 

(миниатюра, по картине, на основе личных наблюдений и др.): 

повествовательных, описательных, рассказов-рассуждений, а также 

смешанных рассказов); сочинения и изложения с элементами творчества: по 

заданному началу или концовке, по неполной серии картинок в сочетании с 

опорными словами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Вдохновение, взаимоотношения, гуманизм, гуманность, гуманный, 

доблесть, дурной тон, отзыв, период, почёт, почитаемый человек, 

приглашение, произведения архитектуры, правила гостеприимства, правила 

хорошего тона, произведения живописи, учебный доклад, скульптура, шедевр, 

эпоха, эстетические чувства, этикетные выражения. 

Примерные фразы 

Нет леса – посади, мало леса – не руби, много леса береги. 

Апрель с водою, а май с травою. 

Без воды – земля пустырь. 

Весна красна цветами, а осень - снопами. 

Красочность, величие и богатства лесов пробуждают в нас эстетические 

чувства. 

Художники, поэты и писатели, композиторы находят в лесу источник 

вдохновения. 

Доклад состоит из вступления, основной части и заключения.  



Я подготовил(а) учебный доклад … Мне понравился доклад, который 

подготовил(а)…, Я считаю, что самый интересный доклад получился у … Я 

(не) согласен с выводом, который сделал … в своём докладе. 

Портретист – это художник, который считается мастером портрета. 

Портрет – это один из распространённых жанров в живописи. 

Примерные выводы 

Задача публицистического стиля речи – повлиять на поведение, мысли, 

поступки читателей и слушателей. Произведения публицистического стиля 

часто встречаются в газетах, в выступлениях по радио. Публицистическим 

стилем могут быть написаны статьи, репортажи, интервью, очерки. 

В Италии в эпоху Возрождения пробудился интерес к личности 

человека. Стала меняться мода. Появились новые идеалы красоты лица и тела 

человека. Идеальными стали считать высокий рост, тонкую талию, красивый 

рот, белые зубы. В моду вошли белокурые волосы и высокий лоб. Модной 

женской причёской стала длинная толстая коса. Дамы из высшего общества 

украшали свои причёски тонкими сеточками, сделанными из золота и серебра. 

Этот идеал красоты отразили на своих картинах художники эпохи 

Возрождения. 

Иван Иванович Шишкин – живописец лесов и долин. Любовь к лесу он 

пронёс через всю свою жизнь, и это отразилось в его творчестве. 

Современники назвали Шишкина «лесным богатырем». Это и дружеская 

шутка, и почтительное восхищение. 

Картина Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу» – это образ 

леса, который просыпается рано утром. В воздухе чувствуется приятная 

прохлада. В густую лесную чащу сквозь ветки деревьев проникают первые 

солнечные лучи. Начинают просыпаться лесные обитатели. После долгой 

зимней спячки вышла из берлоги медведица с тремя медвежатами. Они стали 

бегать и играть возле матери. Двое ловких медвежат быстро взобрались на 

надломленное дерево. Младший медвежонок неуверенно и аккуратно 

пробирается на задних лапах к своим братьям. 

7 КЛАСС 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», 

«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Изучаем 

школьные предметы», «Деловые документы».  

Человек в обществе 

Примерные темы: поступки взрослых и детей, их взаимоотношения, 

досуг; человек как гражданин и патриот, нравственная и безнравственная 

личность, отражение духовности и пороков людей в художественной 

литературе (в соответствии с осваиваемыми программными произведениями); 

запомнившиеся события; жизнь людей в прошлом и на современном этапе; 

известные личности, исторические лидеры, в т.ч.: 

 На родине М.В. Ломоносова; 

 Пётр I – реформатор и лидер; 

 Юный Пётр II у власти; 

 Интересные факты из жизни и творчества Н.В. Гоголя; 



 Семен Дежнёв – знаменитый русский первопроходец, 

путешественник, исследователь Сибири и / или др. 

Культура общения 
Примерные темы: деловой этикет, культура общения во время 

путешествия, иностранные этикетные выражения; культура общения во время 

поздравления, вручения и приёма подарков и др. 

Мировая художественная культура 

Примерные темы: о художественных промыслах России, праздниках и 

обрядах; о произведениях архитектуры, живописи, шедеврах скульптуры, в 

т.ч.: 

 Дом – жилище человека. Русская изба, иглу, яранга, юрта. 

 Прикладное искусство при Петре I. Виды народного художественного 

ремесла (резьба по дереву, ювелирное дело) и / или др. 

Природа и человек 
Примерные темы: природные явления в различные сезоны, отдых и 

трудовая деятельность людей в разное время года; описания природы в 

произведениях писателей и поэтов; из жизни животных и забота человека о 

животных. 

Изучаем школьные предметы 

Примерные темы: новые учебные предметы, мои достижения и др. 

Деловые документы 

Примерные темы: особенности официально-делового стиля; сфера 

применения деловых бумаг; деловое письмо; инструкция; визитная карточка. 

Репродукции картин для работы над сочинением 
1. Герасимов С.В. «Церковь Покровá на Нерли» 

2. Пименов Ю.И. «Спор» 

3. Поленов В.Д. «Заросший пруд» 

4. Репка В.А. «Водитель Валя» 

5. Серов В.А. «Девочка с персиками» 

6. Шевандронова И.В. «На террасе» 

7. Юон К.Ф. «Новая планета» 

Примерные виды деятельности обучающихся: 
– выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений, 

направленных на развитие словарного запаса; 

– продуцирование диалогических единств разного типа с опорой на 

заданную ситуацию, иллюстративный материал; драматизация социально-

бытовых ситуаций; перевод диалогического текста в монологический; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

письменного изложения текстов: подробное свободное («своими словами») и 

художественное (близкое к авторскому тексту), сжатое (краткое), выборочное; 

с изменением лица рассказчика – от 3-го лица, от имени одного из героев и 

др.; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика), 



построение рассказа по фотографии, по картине и серии картин; 

продуцирование рассказа на основе личного опыта; 

– репродуктивно-оценочные упражнения в виде изложений с 

элементами сочинения; 

– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров 

(миниатюра, по картине, на основе личных наблюдений и др.): 

повествовательных, описательных, рассказов-рассуждений, а также 

смешанных рассказов); сочинения и изложения с элементами творчества: по 

заданному началу или концовке, по неполной серии картинок в сочетании с 

опорными словами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 

Безличный характер речи, визитная карточка, деловое письмо, деловой 

этикет, домашняя утварь, землянка, иглу (жилище эскимосов), изба, иметь 

превосходство (перед кем-либо/чем-либо), официально-деловой стиль, 

руководствоваться целью, служебная переписка, стандартные выражения, 

тесты официально-делового стиля, художественные промыслы, юрта, яранга. 

Примерные фразы 

Много лет он отдал службе государству. 

Этот человек обладает целеустремлённостью, он наделён умом и 

сильной волей. 

Во время правления Петра I появились первые газеты, первый 

постоянный театр, расширился выпуск книг, был введён западноевропейский 

календарь. 

Официально-деловой стиль – это стиль, который используют при 

подготовке документов: законов, договоров, постановлений, инструкций, 

деловых бумаг и для служебной переписки. 

Примерные выводы 

Семен Иванович Дежнёв – это знаменитый путешественник, 

мореплаватель и первооткрыватель. Он родился в 1605 году в простой 

крестьянской семье. Есть предположение, что его малая родина – Великий 

Устюг. Дежнёв с 25 лет состоял на военной службе. Сначала служил простым 

казаком, после стал главой отряда. Дежнёв прославился своими 

достижениями. Он изучал сибирскую часть России, в составе экспедиции 

открыл реку Колыма, осуществил плавание вдоль всего Берингова залива. В 

честь известного российского первооткрывателя был назван остров, пролив, 

мыс, а в конце 20-го века ему установили памятник в городе Великий Устюг. 

Картину «Девочка с персиками» Серов написал в усадьбе Абрамцево. 

Эта усадьба принадлежала Савве Мамонтову. На картине изображена его 11-

летняя дочь – Вера Мамонтова. В 1871 году Мамонтовы купили персиковые 

деревья. Эти деревья посадили в оранжерее, а ухаживал за ними специально 

нанятый садовник. Валентин Серов часто гостил в имении Абрамцево. В 

августе 1887 года Вера Мамонтова вбежала в дом, взяла персик и присела за 

стол. Серов, которому было 22 года, предложил девочке позировать. Девочка 

позировала ежедневно почти два месяца. Картина была завершена. Серов 



подарил её Елизавете Мамонтовой, матери Веры. Долгое время картина 

висела в доме. Теперь в Абрамцеве висит копия этой картины, а оригинал 

находится в Третьяковской галерее. 

Иглу – жилище эскимосов. Это куполообразная хижина. Она сделана из 

блоков плотного снега. На полу лежат шкуры. Для входа в иглу в снегу рыли 

тоннель. Свет в это жилище проникал через снежные стены. Окна чаще всего 

делали из льдин. 

Изба – бревенчатый дом. Такие дома строили в лесной зоне России. До 

Х века изба была похожа на полуземлянку. Её достраивали несколькими 

рядами бревён. Дверей не было. Вход прикрывали поленьями. В избе делали 

очаг, его выкладывали из камней. Люди ложились спать на земляной пол, на 

подстилки. В этом же помещении находился скот. Прошли века. В избе 

появилась печь. Сначала на крыше делали отверстие для выхода дыма, а позже 

– трубу. В избе стали делать окна.  

Юрта – это переносное жилище, которое использовалось кочевыми 

народами, например, монгольскими кочевниками. Юрты в некоторых 

местностях существуют и в настоящее время. Они покрыты войлоком. Он не 

пропускает дождь, ветер. Одна семья за несколько часов может легко собрать 

и разобрать такое жильё.  

Ярáнга – переносное жилище. Им пользуются некоторые народы северо-

востока Сибири. Например, чукчи, коряки, эвены. Чтобы сделать ярангу, 

сначала устанавливают треноги из жердей. Их закрепляют камнями. К 

треногам привязывают наклонные шесты. Эту конструкцию покрывают 

шкурами – оленьими или моржовыми. Чтобы подпереть потолок, посередине 

ставят две или три жерди. Внутри ярангу делят на несколько помещений. 

8 КЛАСС 
Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», 

«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Изучаем 

школьные предметы», «Деловые документы». 

Человек в обществе 
Примерные темы: человек как гражданин и патриот, нравственная и 

безнравственная личность, отражение духовности и пороков людей в 

художественной литературе (в соответствии с осваиваемыми программными 

произведениями); жизнь людей в прошлом и на современном этапе; 

образование людей в начале ХХ века; известные личности, исторические 

лидеры (Николай Александрович Романов, Григорий Ефимович Распутин, 

Валерий Павлович Чкалов и / или др.). 

Культура общения 
Примерные темы: культура устного и письменного общения в 

различных социально-бытовых ситуациях; культура выражения согласия и 

несогласия с иным мнением, противоположной точкой зрения и др.  

Мировая художественная культура 
Примерные темы: искусство кукольного театра; народные 

художественные промыслы («Гжель», «Дымковская игрушка»); фотография 

как искусство и современное средство массовой информации и др. 



Природа и человек 

Примерные темы: природные явления в различные сезоны; описания 

природы в произведениях писателей; роль образов природы в отечественной 

лирике; духовная связь человека с природой; милосердное отношение к 

животным; экологические проблемы в современном мире, обязанности 

человека по отношению к природе и др. 

Изучаем школьные предметы 

Примерные темы: мой любимый предмет; мои достижения; интересные 

темы на уроках обществознания, географии, физики, химии и/или др. 

Деловые документы 
Примерные темы: официально-деловой стиль; бумажное и электронное 

письмо. 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Брюллов К.П. «Всадница» 

2. Васнецов В.М. «Богатыри» 

3. Левитан И.И. «Март» 

4. Поленов В.Д. «Московский дворик» 

5. Саврасов А.К. «Грачи прилетели» 

6. Тихий И.А. «Аисты» 

7. Шишкин И.И «На севере диком …» 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений, 

направленных на развитие словарного запаса; 

– продуцирование диалогических единств разного типа с опорой на 

заданную ситуацию, иллюстративный материал; драматизация социально-

бытовых ситуаций; перевод диалогического текста в монологический; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

письменного изложения текстов: подробное свободное («своими словами») и 

художественное (близкое к авторскому тексту), сжатое (краткое), выборочное; 

с изменением лица рассказчика – от 3-го лица, от имени одного из героев и 

др.; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика), 

построение рассказа по фотографии, по картине и серии картин; 

продуцирование рассказа на основе личного опыта; 

– репродуктивно-оценочные упражнения в виде изложений с 

элементами сочинения; 

– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров 

(миниатюра, по картине, на основе личных наблюдений и др.): 

повествовательных, описательных, рассказов-рассуждений, а также 

смешанных рассказов); сочинения и изложения с элементами творчества: по 

заданному началу или концовке, по неполной серии картинок в сочетании с 

опорными словами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 



Богатырский подвиг, духовная связь человека с природой, 

жизнерадостность, запечатлеть, изображение простой русской жизни, искал 

вдохновение для творчества, любимый герой эпоса, необычайная физическая 

сила, образы природы в отечественной лирике, остроумие, символ, 

символизировать, смекалка, ущербный. 

Примерные фразы 

Любовь к родной стране начинается с любви к природе 

(К.Г. Паустовский). 

Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из 

элементов нравственности, частица мировоззрения (К.Г. Паустовский). 

Осень – это вторая весна, когда каждый листок – это цветок (Альбер 

Камю). 

Кто не любит природы, тот не любит и человека, – тот плохой 

гражданин (Ф.М. Достоевский). 

Хороший вкус подсказал хорошему обществу, что соприкасаться с 

природой – это самое последнее слово и науки, и рассудка, и здравого смысла 

(Ф.М. Достоевский). 

Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник (И.С. 

Тургенев). 

Я прочитал в интернете о творчестве художника Васнецова и посмотрел 

репродукции его картин. 

Примерные выводы 

Васнецов написал много картин. «Богатыри» – это одно из его лучших 

произведений. Эту картину художник писал почти 10 лет. Васнецов изобразил 

трёх богатырей, стоящих на заставе. Самый мудрый и сильный богатырь – 

Илья Муромец, поэтому Васнецов изобразил его в центре. 

Николай Александрович Романов, Николай II, родился 6 мая. Во время 

кругосветного путешествия на него было совершено покушение. В то время 

Николай Александрович был ещё цесаревичем … Единственный и 

долгожданный сын Николая II имел неизлечимую болезнь … Николай 

Александрович любил одеваться на русский манер. Он свободно говорил на 

нескольких европейских языках, любил литературу. Больше всего ему 

нравилось творчество Николая Васильевича Гоголя. 

В начале 20-го века расходы государства на образование увеличились 

более чем в пять раз. Стало увеличиваться количество гимназий и реальных 

училищ. Юноши и девушки обучались в них раздельно. Росло число высших 

учебных заведений. 

Григорий Ефимович Распутин родился в семье крестьянина в селе 

Покровском Тобольской губернии. Он помогал отцу пасти скот, убирать 

урожай, участвовать в любых земледельческих работах. Школы в селе не 

было, поэтому Григорий рос безграмотным. Среди односельчан выделялся 

болезненностью. За это его считали ущербным. С юных лет Григорий 

Распутин стал познавать Евангелие, заучивал молитвы наизусть. Позже его 

стали считать «святым старцем». С 18 лет странствовал по монастырям. Он 



познакомился с Николаем II. Считается, что Григорий Распутин облегчил 

болезнь цесаревича Алексея, сына Николая II. 

Писатели ХХ века старались продолжать лучшие традиции своих 

предшественников. Они показывают в своих произведениях, каким должно 

быть отношение людей к природе. Потребность человека в природных 

ресурсах постоянно растёт, поэтому очень важно бережно относиться к её 

дарам и богатствам. Экологически безграмотный человек наносит 

окружающей среде непоправимый урон. 

9 КЛАСС 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», 

«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Изучаем 

школьные предметы. Готовимся к экзаменам», «Деловые документы». 

Человек в обществе 

Примерные темы: герои прошлого и современности; развитие науки; 

честь и достоинство; семейное воспитание в жизни человека; 

профессиональные достижения; выдающиеся личности (Галилео Галилей, 

Юрий Алексеевич Гагарин и/или др.). 

Культура общения 
Примерные темы: культура групповой коммуникации; конфликты в 

общении и разрешение конфликтных ситуаций в процессе общения и др. 

Мировая художественная культура 

Примерные темы: народные художественные промыслы «Палех», 

«Жостово», «Финифть», «Богородская резьба»); музеи, театры и др. 

Природа и человек 
Примерные темы: описания природы в произведениях писателей; 

духовная связь человека с природой; милосердное отношение к животным; 

экологические проблемы в современном мире и др. 

Изучаем школьные предметы. Готовимся к экзаменам 

Примерные темы обусловлены тематикой текстов, подлежащих анализу 

и письменному изложению:  

– «Молодость – вся жизнь» (по Д.С. Лихачеву); 

– «О детях на войне» (по Ю.В. Бондареву); 

– «О воспитании» (по Ю.М. Нагибину); 

– «О доброте» (по И.А. Ильину); 

– «О предательстве» (по М.Л. Литваку); 

– «О добрых чувствах» (по В.А. Сухомлинскому); 

– «О дружбе» (по В. Гроссману); 

– «О власти» (по М.Л. Литваку)»; 

– «О культуре» (По С. Цветовой); 

– «О письме с фронта» (по фрагменту рассказа Ю.Я. Яковлева 

«Реликвия»); 

– «О любви и заботе о близких людях (по М.М. Зощенко) и / или др. 

Деловые документы 

Примерные темы: заявление; автобиография. 

Репродукции картин для работы над сочинением 



1. Кипренский О.А. «Портрет А.С. Пушкина» 

2. Назаренко Т.Г. Церковь Вознесения на улице Неждановой 

3. Фельдман В.П. «Родина» 

4. Финогенова М.К. «Каток для начинающих» 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений, 

направленных на развитие словарного запаса; 

– продуцирование диалогических единств разного типа с опорой на 

заданную ситуацию, иллюстративный материал; драматизация социально-

бытовых ситуаций; перевод диалогического текста в монологический; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

письменного изложения текстов: подробное свободное («своими словами») и 

художественное (близкое к авторскому тексту), сжатое (краткое), выборочное; 

с изменением лица рассказчика – от 3-го лица, от имени одного из героев и 

др.; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика), 

построение рассказа по фотографии, по картине и серии картин; 

продуцирование рассказа на основе личного опыта; 

– репродуктивно-оценочные упражнения в виде изложений с 

элементами сочинения; 

– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров 

(миниатюра, по картине, на основе личных наблюдений и др.): 

повествовательных, описательных, рассказов-рассуждений, а также 

смешанных рассказов); сочинения и изложения с элементами творчества: по 

заданному началу или концовке, по неполной серии картинок в сочетании с 

опорными словами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 

Высокие чувства, вечные ценности, возмездие, духовный долг, 

душевное тепло, душевный опыт, лицемерие, нравственный смысл, отчаяние, 

ощущение вины (страха, стыда), почитание, почувствовать в сердце огонь 

доброты, процветать, разрушать достоинство человека, сострадание, 

страдание, формировать характер, хранить в душе. 

Примерные фразы 

Человечество – без облагораживания его животными и растениями – 

погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве 

(А.П. Платонов). 

Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы все, что он 

может, как прекрасна была бы земля наша (А.П. Чехов). 

Охранять природу – значит охранять Родину (М.М. Пришвин). 

Природа – это книга, которую надо прочитать и правильно понять. 

(М.Л. Налбандян). 

Знание – орудие, а не цель (Л.Н. Толстой). 

Не профессия выбирает человека, а человек – профессию (Сократ). 



Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом языке. Этот 

язык надо изучать (Н.Г. Гарин-Михайловский). 

Совесть – когтистый зверь, скребущий сердце (А.С. Пушкин). 

Примерные выводы 

Планету Земля нужно беречь. Земля нас кормит, даёт нам дышать, 

снабжает водой, теплом. 

Великая Отечественная война оставила в сердцах людей много 

страданий и боли. Народ обессилел от войны, но люди смогли достойно 

пройти все испытания. За военное время появилось много героев. Они, не 

жалея собственной жизни, вели борьбу с врагом. Эта борьба была не только на 

фронте, но и в тылу. Подвиг народа в Великой Отечественной войне стал 

бессмертным. 

Поступки человека могут быть нравственными и безнравственными. Это 

зависит от того, какие ценности они выбирает и насколько он их 

придерживается в своём поведении. При чувстве вины за безнравственный 

поступок проявляется совесть. Совесть – это единственная сила, которая 

позволяет делать поведение человека нравственным. 

“Литература” 

Пояснительная записка. 

    Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи педагогическому работнику в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

    Программа по литературе позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

 -  определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной программой воспитания. 

   Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

   Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 



заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

   Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

   Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учета преемственности с учебным предметом 

“Литературное чтение” на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом “История” и 

учебными предметами предметной области “Искусство”, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

   В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

   Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

   Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят 

в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 

литературе. 

   Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 10 классу. 

    Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 



жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

    Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 

для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

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

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

    Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 



процессе, развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 

    Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

   Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

Введение. Введение в курс литературы. Роль книги в жизни 

человека. 

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки. 

Волшебные сказки. “Царевна-лягушка”. Реальное и 

фантастическое в сказочных сюжетах. Художественный 

мир, герои, мораль сказки. 

Сказки о животных. “Журавль и цапля”. Народное 

представление о справедливости. 

Бытовые сказки. “Солдатская шинель”. Народное 

представление о добре и зле. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века. 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни: “Свинья под 

Дубом”, “Ворона и Лисица”. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения “Няне”, “У 

лукоморья дуб зелёный...”. “Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Стихотворение “Бородино”. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть “Ночь перед 

Рождеством” из сборника “Вечера на хуторе близ 

Диканьки”. 

Литература 

второй 

половины XIX 

века. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ “Муму”. Н.А. 

Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение “Крестьянские 

дети”. Поэма “Мороз, Красный нос” (отрывок “Есть 

женщины в русских селеньях”). 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ “Кавказский 

пленник”. 

Литература XIX-

XX веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков о 

родной природе и о связи человека с Родиной. 

Ф.И. Тютчев. “Зима недаром злится...”. 

А.А. Фет “Весенний дождь”. 



И.А. Бунин. “Помню - долгий зимний вечер...”. 

Н.М. Рубцов. “Родная деревня”. 

С.А. Есенин “Я покинул родимый дом...”. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ “Лапти”. 

Юмористические рассказы отечественных писателей 

XIX-XX веков. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ “Хирургия”. 

Произведения отечественной литературы о природе и 

животных. 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Сказка “Тёплый 

хлеб”. 

A.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ “Никита”. 

B.П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ “Васюткино 

озеро”. 

Литература народов Российской Федерации. 

Р.Г. Гамзатов. Слово о поэте. “Песня соловья”. 

”. 

Произведения 

отечественных 

писателей XIX-

XXI веков на 

тему детства. 

Литература XX-XXI веков. 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. 

Рассказ “В дурном обществе”. 

Произведения отечественной прозы на тему “Человек на 

войне”. 

В.П. Катаев. “Сын полка 

Зарубежная 

литература. 

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. Сказка “Снежная 

королева”. 

Зарубежная проза о детях и подростках. 

М. Твен. Слово о писателе. “Приключения Тома Сойера” 

(глава по выбору). 

Дж. Лондон. Слово о писателе. “Сказание о Кише”. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Введение. Писатели - создатели, хранители и любители книг. 

Мифология. Мифы народов России и мира. 

Фольклор. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, загадки. 

Древнерусская 

литература. 

“Повесть временных лет”: фрагмент “Сказание о 

белгородском киселе”. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века. 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни: “Волк на 

псарне”, “Листы и Корни”. 

А.С. Пушкин. Слово о писателе. Стихотворения “Узник”, 

“Зимнее утро”, “Зимний вечер”. Роман “Дубровский”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения “Тучи”, 

“Листок”, “Утёс”. 

Литература Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения “Есть в 



второй 

половины XIX 

века. 

осени первоначальной...”, “С поляны коршун поднялся...”. 

А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения “Учись у них у 

дуба, у берёзы...”, “Я пришёл к тебе с приветом...”. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ “Бежин луг”. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Сказ “Левша”. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы “Толстый и 

тонкий”, “Пересолил”. 

Юмористически

е рассказы 

отечественных 

писателей XIX-

XX веков. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы “Лёля и 

Минька”, “Ёлка”. 

Литература XX 

века. 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала 

XX века. 

А.А. Блок “Летний вечер”. С.А. Есенин “Пороша”. 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века. 

Слово о поэтах-фронтовиках (К.М. Симонов, Д.С. 

Самойлов). Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне (3-4 стихотворения на выбор). 

Произведения 

отечественной 

литературы о 

природе и 

животных. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ “Чудесный 

доктор”. 

Проза 

отечественных 

писателей конца 

XX - начала XXI 

века, в том числе 

о Великой 

Отечественной 

войне. 

Б.Л. Васильев. Слово о писателе. Рассказ “Экспонат 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. Рассказ “Уроки 

французского”. 

Произведения отечественных писателей на тему 

взросления человека. 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ “Конь с розовой 

гривой”. 

Зарубежная 

литература. 

Д. Дефо. “Робинзон Крузо” (главы по выбору). 

Дж. Свифт. “Путешествия Гулливера” (главы по выбору). 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

Введение. У человека должны быть любимые произведения ... 

Древнерусская 

литература. 

Древнерусские повести: “Поучение” Владимира 

Мономаха (в сокращении). 

Литература 

первой 

половины XIX 

А.С. Пушкин. Слово о поэте и писателе. “Медный 

всадник” (вступление “На берегу пустынных волн...”). 

“Повести Белкина” (“Станционный смотритель”). 



века. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте и писателе. 

Стихотворения “Когда волнуется желтеющая нива...”, 

“Ангел”, “Молитва” (“В минуту жизни трудную...”). 

“Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова”. Н.В. Гоголь. Слово о 

писателе. Повесть “Тарас Бульба”. 

Литература 

второй 

половины XIX 

века. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказы из цикла 

“Записки охотника”: “Бирюк”. Стихотворения в прозе: 

“Русский язык”, “Близнецы”, “Два богача”. Н.А. 

Некрасов. Слово о поэте. Стихотворения “Размышления у 

парадного подъезда”, “Железная дорога”. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). “Детство” (главы из повести): 

“Классы”, “Наталья Савишна”, “Матап”. 

Поэзия второй 

половины XIX 

века. 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой (не менее двух 

стихотворений по выбору). 

Произведения на 

историческую 

тему. 

А.К. Толстой. Слово о поэте. Историческая баллада 

“Князь Михайло Репнин”. 

Литература 

конца XIX - 

начала XX века. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ “Хамелеон”. 

М. Горький. Слово о писателе. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, “Старуха Изергиль” 

(легенда о Данко), “Челкаш” и другие. 

Литература 

первой 

половины XX 

века. 

А.С. Грин. Слово о писателе. Феерия “Алые паруса”. А.П. 

Платонов. Слово о писателе. Рассказ “Юшка”. 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX 

века. 

Стихотворения 

на тему мечты и 

реальности. 

Стихотворения А.А. Блока, Н.С, Гумилёва, М.И. 

Цветаевой - два-три по выбору. 

Литература 

второй 

половины XX 

века. 

Ю.П. Казаков. Слово о писателе. Рассказ “Тихое утро”. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ “Критики”. 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX- XXI 

веков. 

Стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. 

Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского - 3-4 стихотворения на 

выбор. 

Произведения Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. Рассказ “О чём плачут 



отечественных 

прозаиков 

второй 

половины XX - 

начала XXI века. 

лошади”. 

Ф.А. Искандер. Слово о писателе. Рассказ “Тринадцатый 

подвиг Геракла”. 

Произведения 

современных 

отечественных 

писателей- 

фантастов. 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. “Время всегда 

хорошее”. 

С.В. Лукьяненко. “Мальчик и Тьма”. 

Зарубежная 

литература. 

Зарубежная новеллистика. 

П. Мериме. “Маттео Фальконе”. 

О. Генри. “Дары волхвов”. 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка “Маленький 

принц”. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

Введение. Русская литература и история. 

Фольклор 

Русские 

былины. 

“Илья Муромец и Соловей-разбойник”, “Садко”. 

Народные песни 

и баллады 

народов России 

и мира. 

“Песнь о Роланде” (фрагменты). Баллада “Аника-воин”. 

Древнерусская 

литература. 

Житийная литература. “Житие Сергия Радонежского”. 

Литература 

XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. Комедия “Недоросль”. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте и писателе. Стихотворения 

“Во глубине сибирских руд...”, “19 октября” (“Роняет лес 

багряный свой убор...”), “И.И. Пущину”, “На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...”. Поэма “Полтава” 

(фрагмент). Роман “Капитанская дочка”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения (не 

менее четырёх). Например, “Узник”, “Парус”, “Тучи”, 

“Желанье” (“Отворите мне темницу...”). Поэма “Мцыри”. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Комедия “Ревизор”. 

Литература 

второй 

половины XIX 

века. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Повесть “Ася”. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Сказки 

“Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил”, “Премудрый пискарь”. 

Литература 

первой 

И.С. Шмелёв. Рассказ “Как я стал писателем”. 

М.А. Осоргин. Слово о писателе. Рассказ “Пенсне”. 



половины XX 

века. 

Произведения 

писателей 

русского 

зарубежья. 

Поэзия первой 

половины XX 

века. 

В.В. Маяковский. “Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче”. 

Б.Л. Пастернак. “Красавица моя, вся стать...”, “Весна в 

лесу” (1-2 на выбор). 

М.И. Цветаева. “Идёшь, на меня похожий...”, “Бабушке”. 

Произведения 

отечественных 

прозаиков 

второй 

половины XX-

XXI века. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. Рассказ “Кукла” 

(“Акимыч”). 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути. 

Л.Л. Волкова. Слово о писателе. Рассказ “Всем выйти из 

кадра”. 

Л.Н. Андреев. Слово о писателе. Рассказ “Кусака”. 

Поэзия второй 

половины XX - 

начала XXI века 

(не менее трёх 

стихотворений). 

Н.А. Заболоцкий. “Русское поле”, “Вечер на Оке”, 

“Уступи мне, скворец, уголок...”. 

М.В. Исаковский. “Катюша”, “Враги сожгли родную 

хату”. 

Е.А. Евтушенко. “Людей неинтересных в мире нет...”. 

Зарубежная 

литература. 

У. Шекспир. Трагедия “Ромео и Джульетта” (фрагменты 

по выбору). 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Введение. Роль литературы в духовной жизни человека. 

Литература 

XVIII века. 

М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 

“Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года”. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века. 

А.С. Грибоедов: жизнь и творчество (обзор). 

Комедия “Горе от ума”. 

Поэзия пушкинской эпохи. 

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения “К 

Чаадаеву”, “Анчар”. “Маленькие трагедии”: пьеса 

“Моцарт и Сальери”. Роман “Евгений Онегин”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения “Я не 

хочу, чтоб свет узнал...”, “Из-под таинственной, холодной 

полумаски...”, “Нищий”. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть “Шинель”. Поэма 



“Мёртвые души”. 

Литература 

второй 

половины XIX 

века. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ “После бала”. 

“Отрочество” (главы). 

Литература 

первой 

половины XX 

века. 

Поэзия первой 

половины XX 

века. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. 

“Вот уж вечер...”, “Гой ты, Русь моя родная...”, “Край ты 

мой заброшенный...”, “Разбуди меня завтра рано...” (2-3 

стихотворения на выбор). “Отговорила роща золотая...”, 

“Не жалею, не зову, не плачу...” (на выбор). 

“Письмо к женщине”, “Шаганэ ты моя, Шаганэ...” (на 

выбор). 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. “А вы могли бы?”, 

“Послушайте!” (на выбор); “Люблю” (отрывок), 

“Прощанье” (на выбор). 

Литература 

второй 

половины XX 

века. 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма “Василий 

Тёркин” (главы “Переправа”, “Гармонь”, “Два солдата”, 

“Поединок” и другие). 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ “Судьба 

человека”. 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков 

второй 

половины XX-

XXI века. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ “История 

болезни”. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ “Возвращение” 

(в сокращении). 

У. Старк. Слово о писателе. “Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?” 

Поэзия второй 

половины ХХ-

начала XXI века. 

Не менее двух стихотворений. Например, стихотворения 

М.А. Светлова, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. 

Окуджавы, B.C. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. 

Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. 

Кушнера. 

Зарубежная 

литература. 

Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе. Комедия “Мещанин во 

дворянстве” (фрагменты по выбору). 

 

Содержание обучения в 10 классе представлено в таблице: 

 

Древнерусская 

литература. 

“Слово о полку Игореве”. 

Литература 

XVIII века. 

Г.Р. Державин. Стихотворения “Властителям и судиям”, 

“Памятник”. 

Н.М. Карамзин. Повесть “Бедная Лиза”. 

Литература 

первой 

В.А. Жуковский. Слово о поэте. Баллады, элегии (одна-

две по выбору). Например, “Светлана”, “Море” 



половины XIX 

века. 

и другие. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения. “Бесы”, 

“Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, “...Вновь я 

посетил...”, “К морю”, “К” (“Я помню чудное 

мгновенье...”), “Мадонна”, “Осень” (отрывок), “Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце просит...”, “Поэт”, “Пророк”, 

“Элегия” (“Безумных лет угасшее веселье...”), “Я вас 

любил: любовь ещё, быть может...”, “Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...”. Поэма “Медный всадник”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе и поэте. 

Стихотворения “Выхожу один я на дорогу...”, “Дума”, “И 

скучно и грустно”, “Как часто, пёстрою толпою 

окружён...”, “Молитва” (“Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...”), “Нет, не тебя так пылко я люблю...”, 

“Поэт” (“Отделкой золотой блистает мой кинжал...”), 

“Пророк”, “Родина”, “Смерть Поэта”, “Я жить хочу, хочу 

печали...”. Роман “Герой нашего времени”. 

Литература 

второй 

половины XIX 

века. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ “Куст сирени”. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Роман “Бедные 

люди”. 

Литература 

первой 

половины XX 

века. 

Поэзия первой 

половины XX 

века. 

Стихотворения М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть “Собачье 

сердце” (в сокращении). 

Литература 

второй 

половины XX 

века. 

A. И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ “Матрёнин 

двор”. 

B.П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ “Фотография, 

на которой меня нет”. 

Поэзия второй 

половины ХХ-

начала XXI века. 

Стихотворения К.М. Симонова, Б.Ш. Окуджавы, B.C. 

Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского (не менее двух 

стихотворений). 

Произведения 

прозаиков XXI 

века. 

Н.С. Дашевская. Слово о писателе. Рассказ “Чек”. 

Зарубежная 

литература. 

И.-В. Гёте. Слово о писателе. Трагедия “Фауст” (1-2 

фрагмента по выбору). 

 

    Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования. 



   Результаты обучения по литературе в отношении всех микрогрупп 

обучающихся с нарушениями слуха, включая глухих, оцениваются по 

окончании основного общего образования и не сопоставляются с результатами 

нормативно развивающихся сверстников. 

   Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

   В результате изучения литературы на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

литературных произведениях; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

- представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное 

участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отраженным в художественных произведениях; уважение 



к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 

числе изучаемых литературных произведений; 

- осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в сети Интернет; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 



рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства 

с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 



9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

    В результате изучения литературы на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

    У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 



явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 - предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учетом учебной задачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

   У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 



развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 



    У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображенные в художественной литературе; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном образовании; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять 

ими и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



   У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, “мозговые штурмы” и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

    Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 



жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать 

авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и 

содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, 

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 



9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, 

применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник 

информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

“Слово о полку Игореве”; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина “Недоросль”, повесть Н.М. Карамзина “Бедная 

Лиза”, басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, 

комедия А.С. Грибоедова “Горе от ума”, произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма “Медный всадник”, роман в стихах “Евгений Онегин”, 

роман “Капитанская дочка”, повесть “Станционный смотритель”, 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, “Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”, поэма 

“Мцыри”, роман “Герой нашего времени”, произведения Н.В. Гоголя: комедия 

“Ревизор”, повесть “Шинель”, поэма “Мертвые души”, стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; “Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил” М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению 

(по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, JI.H. 

Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. 

Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова “Судьба 

человека”, поэма А.Т. Твардовского “Василий Теркин” (избранные главы),; 



рассказы В.М. Шукшина: “Чудик”, “Стенька Разин”, рассказ А.И. 

Солженицына “Матренин двор”, рассказ В.Г. Распутина “Уроки 

французского”, по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее 

трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее 

трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

   Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

- по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров (с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в 

диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 

реплик; 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов; 



понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

130 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 

слов; для сжатого изложения - не менее 95 слов); 

- читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха): 

И.А. Крылов. 1 басня (по выбору); 

А.С. Пушкин. “У лукоморья дуб зелёный ...”; 

М.Ю. Лермонтов. “Бородино”; 

Н.А. Некрасов. “Однажды в студёную зимнюю пору...”; 

А.А. Фет. “Весенний дождь”; 

Ф.И. Тютчев. “Зима недаром злится...”. 

   Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

- по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 70 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха); 

- участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и 

в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик; 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов; понимать 

содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

130 слов; для сжатого изложения - не менее 135 слов); 

- читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 



уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха): 

И.А. Крылов. 1-2 басни; 

А.С. Пушкин. “Зимнее утро”; 

М.Ю. Лермонтов. “Тучи”; 

М.Ю. Лермонтов. “Утёс”; 

А.А. Фет. “Учись у них - у дуба, у берёзы...”;  

стихотворение о Великой Отечественной войне (1-2 на выбор). 

   Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

- по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 100-

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха); 

- участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и 

в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 

реплик; 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов;  

- понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов); 

- читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха): 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения “Когда волнуется желтеющая нива...”; 

М.Ю. Лермонтов. “Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова” (отрывок на выбор); 

Н.В. Гоголь. Речь Тараса о товариществе (из произведения “Тарас Бульба”);  

И.С. Тургенев. “Русский язык”; 

Н.А. Некрасов. “Железная дорога” (отрывок); 



- стихотворения из числа поэтических произведений второй половины XIX 

века - первой половины XX века (1-2 на выбор). 

   Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

- по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 150 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха); 

- участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и 

в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик; 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов; 

понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

210 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

180 слов; для сжатого изложения - не менее 200 слов); 

- создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы); 

- читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха): 

А.С. Пушкин. Два стихотворения по выбору; 

М.Ю. Лермонтов. Два стихотворения по выбору;  

- поэзия первой половины XX века. Одно стихотворения по выбору; поэзия 

второй половины XX - начала XXI века. Одно стихотворения по выбору; 

- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий, использовать их (самостоятельно или с помощью 

педагогического работника и (или) других участников образовательно-

коррекционного процесса) в ходе анализа и интерпретации произведений, 



оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; факт, вымысел; роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, 

лироэпические (поэма); тема, идея; сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, портрет, пейзаж, интерьер, 

символ; юмор, ирония, сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; аллегория; ритм, рифма, строфа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

   Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

- по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 200 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха); 

- участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и 

в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик; 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов; 

- понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

230 слов; для сжатого изложения - не менее 260 слов); 

- создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы); 

- читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха): 



А.С. Грибоедов. “Горе от ума” (отрывок на выбор); 

А.С. Пушкин. “Анчар”; 

A.С. Пушкин. “Евгений Онегин” (отрывок на выбор); 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор; 

С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор; 

B.В. Маяковский. Одно стихотворение на выбор; 

А.Т. Твардовский. “Василий Тёркин” (отрывок на выбор); 

- стихотворение из числа поэтических произведений второй половины ХХ-

начала XXI века (одно стихотворение на выбор); 

- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза 

и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и другой); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм. 

   Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 10 

классе обучающийся научится: 

- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 70 слов 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы; 

- по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 

устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 230 

слов (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха); 

- участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и 

в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 

реплик; 



- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 130 слов; 

понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

250 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

250 слов; для сжатого изложения - не менее 280 слов); 

- создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений (или объёмом не менее 5-6 предложений сложной структуры); 

классные сочинения объёмом не менее 230 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

- читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не 

выученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом 

уровня литературного развития и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха): 

Г.Р. Державин. “Властителям и судиям”, “Памятник” (на выбор); 

А С. Пушкин. “Пророк”, “Я вас любил...”; 

М.Ю. Лермонтов (два стихотворения на выбор); поэзия первой половины XX 

века (два стихотворения на выбор); поэзия второй половины XX - начала XXI 

века (два стихотворения на выбор); овладеть сущностью и пониманием 

смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм); литературные роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, 

поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский и другой); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское и (или) лирическое 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, 



монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. 

«Английский язык» 
Изучение иностранного языка является необходимым для современного 

культурного человека. Для лиц с нарушениями слуха владение английским 

языком открывает дополнительные возможности для понимания современного 

мира, профессиональной деятельности, интеграции в обществе. В результате 

изучения курса иностранного языка у обучающихся с нарушениями слуха 

формируются начальные навыки общения на иностранном языке, 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека в поликультурном мире. 

В курсе английского языка для обучающихся с нарушениями слуха 

решаются следующие коррекционные задачи: 

- расширение представлений об окружающем мире;  

- развитие умений адекватно использовать сохранные анализаторы, 

остаточный слух для компенсации утраченной функции; 

- развитие познавательной деятельности, своеобразие которой 

обусловлено ограниченностью слухового восприятия; 

- коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у 

обучающихся с нарушениями слуха; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

- развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями слуха на уровне основного общего образования: 

- целенаправленное формирование элементарных коммуникативных навыков 

на английском языке в устной и письменной формах в процессе учебной 

деятельности, формирование и развитие речевого поведения обучающихся; 

- развитие навыков восприятия и воспроизведения устной английской речи в 

условиях постоянного пользования звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования в процессе учебной 

деятельности; 

- учет индивидуальных особенностей детей с нарушениями слуха при 

оценивании образовательных результатов; 

- использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 

материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

- применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных 

дидактических материалов для уроков иностранного языка; 



- организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие 

вербальной и невербальной коммуникации; 

- развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 

иностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной 

деятельности и необходимостью более полной социальной интеграции в 

современном обществе. 

Обучение английскому языку обучающихся с нарушениями слуха 

строится на основе следующих базовых положений. 

Важным условием является организация языковой среды. Уроки 

строятся по принципу формирования потребности в речевом общении. 

Мотивация обучающегося к общению на английском языке имеет важнейшее 

значение. 

Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам 

современного живого языка и предъявляются через общение с учителем, 

письменную речь и другие доступные ребенку с нарушением слуха способы 

предъявления учебного материала.  

Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 

соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с 

учетом реалий современного мира. Отбираемый для изучения языковой 

материал обладает высокой частотностью.  

Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал 

должен быть знаком обучающимся на родном языке.   

Обязательным условием является включение речевой деятельности на 

иностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, 

предметно-практическую), при этом должны быть задействованы сохранные 

анализаторы (остаточный слух, зрение, тактильное восприятие).  

При проведении лексико-грамматической работы раскрытие 

лексического значения слов необходимо осуществлять в неразрывной связи с 

их грамматическими значениями, опираясь при этом на изучаемые 

англоязычные грамматические образцы, словосочетания, контексты.  

Работа над аудированием не предусматривается. Обучающимся с 

нарушениями слуха следует предъявлять для восприятия знакомый речевой 

материал на слухозрительной основе. 

На протяжении всего курса обучения необходимо уделять специальное 

внимание произносительной стороне изучаемого языка – англоязычным 

произношению, интонации. Для данной категории обучающихся допустимо 

приближенное произношение английских звуков, английская речь должна 

быть доступна для понимания. 

Ведущее значение при обучении необходимо придавать овладению 

письменной формой англоязычной речи. Должна быть учтена особая роль 

письма, при тугоухости являющегося важнейшим средством овладения 

языком в целом. Письменную форму следует использовать для поддержки 

диалогической и монологической речи. 

Обучение детей с нарушениями слуха следует проводить, широко 

опираясь на зрительное восприятие, наглядность. С этой целью необходимо 



использовать различные виды наглядности, ассистивные технологии, 

современные компьютерные средства.   

Содержание предмета 

5 класс 
1. Я и моя семья. Знакомство, страны и национальности, семейные 

фотографии, профессии в семье, семейные праздники, День рождения, Новый 

год. 

2. Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт 

посещение кружков, спортивных секций. 

3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, 

мой день. 

4. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я 

живу, мои питомцы. 

6 класс 
1. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я 

ухаживаю за питомцами, как я помогаю по дому. 

2. Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

3. Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное 

питание, приготовление еды, рецепты. 

4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я 

выбираю одежду, внешний вид.  

1. Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, 

охрана окружающей среды. 

2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, 

гостиницы, куда поехать летом и зимой, развлечения. 

3. Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. 

Профессии в семье и описание рабочего дня и профессиональных 

обязанностей взрослых. 

4. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 

Популярные праздники в России и Великобритании, посещение фестиваля. 

8 класс 

1. Интернет и гаджеты.  Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

2. Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, 

режим дня, меры профилактики. 

3. Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние 

современных технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

4. Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

9 класс 
1. Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, 

описание картины, сюжета фильма.  

2. Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, 

описание сюжета. 

3. Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, 

мой любимый персонаж, известные писатели России и Великобритании, 

экранизации литературных произведений. 



4. Иностранные языки. Язык международного общения, общение с 

англоязычными друзьями. 

Примерное тематическое планирование 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе 

предметно-практической деятельности. 

5 класс 

Раздел 1.  Я и моя семья 
Тема 1. Знакомство, страны и национальности.  

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткий рассказ о себе;  

• составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

• составлять краткий рассказ о своей семье;  

В области письма: 
• заполнять свои личные данные в анкету; 

• писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта;  

• составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и 

комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

- личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m 

Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

- притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, 

профессий (my mother is, her name is…); 

- притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности;  

- указательные местоимения для описания семейной фотографии (This is my 

mother. That is her sister); 

- have got для перечисления членов семьи;  

- формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке 

(Close your books); 

  Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

- название членов семьи: mother, father, brother, sister и др.; 

-  have got для обозначения принадлежности;  

- имена: Mary, David;  

- личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

-  притяжательные прилагательные: his, her…; 

- названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 



- названия стран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British; 

- речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you from?;  

-  речевое клише для поздравления: Happy birthday! Happy New year! Merry 

Christmas!  

Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения 
Тема 1. Наши увлечения. 

Тема 2. Спорт и спортивные игры. 

Тема 3. Встреча с друзьями. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

- составлять краткое описание своего хобби; 

- составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

- составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма:   

- составлять презентацию о своем хобби; 

- заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке 

в социальных сетях; 

- писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

- модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

- речевая модель play/do/go + виды спорта; 

- формы единственного и множественного числа существительных (a book - 

books); 

- let’s + инфинитив для выражения предложения; 

- модальный глагол can для выражения умений: I can dance; 

- предлоги времени at, in в конструкциях типа The film begins at 7 p.m., Let’s go 

in the morning; 

- глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

- модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

- простое настоящее продолженное время для описания действий в момент 

речи. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2. 

-  названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др. 

- глагол like в значении «нравиться»; 

-  виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…: 

- глагол play + названия игр: play chess, play football…: 

- речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do yoga, surf 

the net., check email, chat with friends online; 

- речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

- глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…: 



- речевые клише What’s on at the cinema?  Let’s go to the cafe; 

- речевое клише (вопрос) What are you doing?; 

- речевое клише (ответ I’m drawing., I’m watching a film. 

Раздел 3.  Моя школа 
Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой портфель. 

Тема 3.  Мой день в школе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

- составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

- составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

- составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или 

домашнем задании на следующий день. 

в области письма: 

- составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

- составлять с информацией о домашнем задании;  

- составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

- глагол like в настоящем простом времени в 1,2 в утвердительном и 

отрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в 

плане школьных предметов (I like, I don’t like) (Do you like…?); 

- формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы множественного числа существительных, обозначающих личные 

предметы (a book - books); 

- have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … 

Have you got …? I haven’t got); 

- there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3. 

- названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

- названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной 

жизни: pencil-case, school bag, lunch box…; 

-  речевые клише: What’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have 

lunch at school, Go to school, I’m a fifth year student; 

-  повторение порядковых и количественных числительных, в том числе 

составе выражений: my first lesson, the second lesson. 

Раздел 4. Моя квартира 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2.  Как я провожу время дома. 

Тема 3. Как я принимаю гостей. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 



учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

- составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;  

- составлять краткий рассказ по теме «Как я провожу время дома»; 

- составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

в области письма:   
- составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

- составлять описание своей комнаты; 

- составлять пост для блога  о приеме гостей. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

-  there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

- предлоги места (on, in, near, under); 

- настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в 

момент речи (I’m laying the table). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4 

- названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 

- название предметов мебели и интерьера: lamp, chair, picture,  TV set, chest of 

drawers…; 

- речевые клише для описания домашнего досуга: watch TV, relax in my 

bedroom, help my mother in the kitchen, listen to music…; 

- речевые клише: to bake a cake, to lay the table, to mop the floor, to welcome the 

guests, to decorate the flat, to clean up after party… 

6 класс 

II год обучения иностранному языку 

Раздел 1. Мой день 

Тема 1. Распорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Мои домашние обязанности. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

- составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

-  составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 

-  составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому;  

в области письма: 

- составлять презентацию со своим распорядком дня; 

-  составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

-  составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому.   

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

-  настоящее простое время в первом и втором лице для выражения 

регулярных действий (I get up.. She doesn’t have breakfast, what time do you 

come home?)  в утвердительных отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

- наречия повторности (often, usually, sometimes, never); 

- предлоги времени at, in, on (at 8 a.m, in the morning, on Monday); 

- конструкцию there is/there are. 

  Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

-  глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

- лексические средства для выражения времени и регулярности совершения 

действий (always, seldom, in the morning, at nine…. ); 

- речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

- речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get 

dressed, go to school, come home, have lessons, do homework…; 

- речевое клише: What time do you…?; 

- названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot; 

- глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidy up, make your bed, 

water plants, sweep the floor… 

Раздел 2.  Мои город.  
Тема 1. В городе. 

Тема 2. Посещение магазинов. 

Тема 3. Посещение кафе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

- составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

-  описывать маршрут по карте от школы до дома; 

- составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать 

определенные покупки;  

в области письма: 
- составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 

-  составлять плакат о своем городе; 

-  оставлять меню в кафе. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

- указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  

- предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания 

расположения объектов города;  



- повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, 

left. 

- модальный глагол can для выражения просьб (Can I have …. ?); 

- конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения предпочтения; 

- неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения 

количества (some juice, some pie). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2. 

- названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park, museum и 

др.; 

- предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания 

расположения объектов города;  

- речевые клише: cross the street, go to the zoo, visit   museum; 

- названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

-  речевые клише: go by bus, go by train….; 

-  названия магазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery, market, 

supermarket...; 

- названия блюд в кафе: ice cream, cup of coffee, hot chocolate, pizza… 

Раздел 3. Моя любимая еда 
Тема 1. Пикник. 

Тема 2. Правильное питание. 

Тема 3. Приготовление еды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

- составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на 

пикник; 

- записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 

- составлять презентацию о правильном питании;  

в области письма: 

- составлять рецепт любимого блюда; 

-  составлять список продуктов для пикника; 

-  составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

- Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения 

количества (some juice, some pie); 

-  речевые модели How about…? /What about…?; 

-  have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … 

Have you got …? I haven’t got); 

-  конструкция let’s  для выражения предложений типа: let’s  have a picnic, lets’ 

take some lemonade; 



- конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на 

пикнике; 

- повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take 

some bread, add sugar… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3. 

- названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

- названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…;  

- лексические единицы для описания правильного питания: dairy products, 

fruit, vegetables…; 

-  речевые клише для описания правильного питания: eat healthy food, eat less 

sugar, eat more vegetables…  

Раздел 4. Моя любимая одежда 
Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 

Тема 2.  Школьная форма. 

Тема 3. Внешний вид. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

- рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

-  рассказывать о школьной форме своей мечты; 

-  записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 

в области письма: 
-  написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой 

на каникулы; 

- представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

-  составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном 

шоу. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

-  настоящее продолженное время для описания картинок; 

- have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t 

got); 

- сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

- конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего 

вида и одежды (it looks nice); 

- конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого 

времени и настоящего продолженного времени. 

 Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4 

- названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; 

-  названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

-  обувь: shoes, boots; 

- глаголы put on, take off; 



-  прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful…  

7 класс 

Раздел 1. Природа 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Охрана окружающей среды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

- рассказывать о погоде; 

-  уметь описывать явления природы; 

-  рассказывать о растениях и животных родного края; 

-  рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 
-  составлять прогноз погоды; 

-   составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с 

прогнозом погоды; 

-  составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

-   составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкцию There is /there are, с местоимениями some a lot of  в 

утвердительных предложениях для описание природных явлений и погоды  

(There is a lot of snow in winter); 

  конструкцию Is there/are there, there isn’t/there aren’t,  с местоимениями 

some/any; 

  сравнительную и превосходную степень имен прилагательных (colder, 

the coldest). 

   Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

  прилагательные для описания погоды и природных явлений (rainy, 

sunny, cloudy, windy…); 

названия диких животных и растений (wolf, fox, tiger, squirrel,  bear, 

flower, tree, oak, rose…); 

  Прилагательные для описания дикой природы (dangerous, strong, large, 

stripy…); 

  лексико-грамматические единства для описания действий по охране 

окружающей среды (recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water 

carefully, protect nature…). 

Раздел 2. Путешествия  
Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. Развлечения на отдыхе. 



Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

-  рассказывать о городском транспорте; 

-  объяснять маршрут от дома до школы; 

-  рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 

- рассказывать  о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 
 составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места 

встречи; 

  составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на 

отдыхе; 

составлять алгоритм действий в аэропорту; 

делать пост в  социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, 

отрицательных , вопросительных предложениях; 

речевую модель с how much is this/ how much are they? для уточнения 

стоимости; 

прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных формах. 

    Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

виды городского транспорта (bus, tram, Metro, tube, taxi); 

речевые клише для описания ситуаций в аэропорту (check in, go through 

passport control, go to the gates, go to the departures,  flight delay); 

названия предметов, которые понадобятся в поездке (passport, suitcase, 

towel, sunscreen, sunglasses, swimsuit…); 

речевые клише для описания  занятий во время отдыха  (go to water park, 

go to the beach, go surfing, go downhill skiing, go to theme park). 

Раздел 3. Профессии и работа 
Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности 

В области монологической формы речи: 

- рассказывать о любимой профессии; 

- описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

- описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

В области письма: 
- составить презентацию о профессии; 



- составлять плакат о профессиях будущего; 

- заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

- модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 

- оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

- оборот  there is/ there are  для описания рабочего места (повторение); 

- простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий (повторение). 

    Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, 

programmer, singer…); 

лексико-грамматические единства, связанные с профессиями (treat 

people, treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …); 

клише для описания своих интересов (be keen on music, like cooking, 

enjoy  playing computer games; take care of pets, play the piano…); 

лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его 

оборудованием: cooker, personal computer, printer, white board…). 

Раздел 4.  Праздники и знаменательные даты. 
Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании. 

Тема 3.  Фестивали. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

- рассказывать о любимом празднике; 

-  составлять рассказ про Рождество; 

- составлять рассказ об известном фестивале; 

в области письма: 
- составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;  

- писать открытку с фестиваля; 

- составлять презентацию или плакат о любимом празднике. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в 

регулярных и нерегулярных формах (happy, the happiest); 

речевые модели: It opens…/they close…/What time….?; 

речевая модель: It’s celebrated…, The festival is  held… 



предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для 

обозначения знаменательных дат  .. on the 25
th
 of December, on the 8

th
 of 

March…  

    Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия праздников ( New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…); 

лексико-грамматические единства для описания праздничных событий 

(decorate  the Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate 

eggs, colour eggs, bake a cake…); 

речевые клише для открыток (Happy New Year, Merry Christmas, Happy 

Easter, I wish you happiness, best wishes, with love). 

8 класс 

Раздел 1. Интернет и гаджеты.   

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности 

В области монологической формы речи: 

составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 

составлять голосовые и видеосообщения о себе для странички в 

социальных сетях; 

составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических 

устройствах и их применении; 

в области письма: 
составлять презентацию об используемых технических устройствах 

(гаджетах); 

составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с 

информацией о себе для социальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлять краткое электронное письмо по образцу. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can take 

photos, I can listen to music ...); 

прошедшее простое время с неправильными глаголами в 

повествовательном, вопросительном, отрицательном предложениях (When did 

you buy it? I got it last month…);  

исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с 

неопределенным артиклем  a и местоимением  some (повторение); 

речевые модели с other  типа  …other apps, other gadgets… . 

   Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 



названия гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, 

tablet, iPhone,  iPad… 

названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, 

iMovie, Google Maps, Pages, Shortcuts…; 

глаголы для описания действий в информационном пространстве: to 

download, to upload, to like, to post, to comment; 

конструкции:  I like,   I’m keen on, I’m interested in….для описания своих 

интересов (повторение). 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности 
В области монологической формы речи: 

- составлять правила о здоровом образе жизни 

- составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

- составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием 

выздоровления; 

- рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 

- рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 
- составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

- составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

- составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; 

- составлять электронное письмо о заболевшему однокласснику с пожеланием 

выздоровления; 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 

модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного 

совета; 

неисчисляемые существительные в сочетаниях с  a packet of, a spoon of, 

a piece of…; 

конструкции с модальным глаголом   could для выражения вежливой 

просьбы: Could I have some throat lozenges?; 

повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме 

лекарств: take one tablet three times a day; 

    Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

речевые клише описания здорового образа жизни: do sports,, go to the 

gym,  eat vegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; 



глаголы для составления рецептов блюд:  cut,   peel, cook, bake, add, 

pour…; 

названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, 

oily fish…; 

лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, 

headache, earache, stomachache…;  

речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их 

лечения: high temperature, it hurts, take  temperature, drink more water, stay in 

bed…  

Раздел 3. Наука и технологии.  
1. Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Знаменитые изобретатели. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной 

жизни; 

уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в 

учебе; 

кратко рассказывать о том, какие современные технологии 

используются дома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

в области письма: 

составлять плакат об используемых в быту современных технологиях 

(например, робот-пылесос); 

составлять презентацию о важном научном достижении (например, о 

разработке нового лекарства); 

составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом 

для покупки шоколада или напитка. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно 

совершающегося действия или состояния в прошлом; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по 

аналитической модели (more exciting); 

повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации 

каких-либо приборов (повторение); 

модальный глагол can для описания функций домашних приборов (it can 

clean the carpet, it can wash...). 

    Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 



лексика, связанная с научной деятельностью: scientist, science, lab, 

microscope… 

название современных бытовых приборов: microwave oven, vacuum 

cleaner, washing machine, dishwasher, iron; 

глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose 

the drink, take the change…; 

прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, 

modern, famous, world-wide. 

Раздел 4. Выдающиеся люди. 

1. Выдающиеся поэты и писатели. 

2. Выдающиеся люди в искусстве. 

3. Выдающиеся люди в спорте. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

- кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 

- кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

-  кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

в области письма: 

-  составлять презентацию о любимом писателе/поэте; 

-  составлять плакат о любимом актере/певце; 

- составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с 

походом на выставку или спортивное мероприятие; 

-  составлять пост для блога о спортивном событии. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, 

hers); 

речевая модель one of the most…  для рассказа о деятельности 

выдающихся людей (one of the most important, one of the most famous…): 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся 

людей (повторение); 

настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых 

людей (повторение). 

   Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия видов искусства: art, literature, music…; 

названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 

речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to 

compose music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be the 

winner, to break the record… 

9 класс 
Раздел 1. Культура и искусство. 



1. Мир музыки. 

2. Музеи и выставки. 

3. Театр. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

- кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

- составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или 

выставку; 

- кратко рассказывать о посещении выставки, музея  или театра; 

- кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 
- составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 

- составлять афишу для спектакля; 

- составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 

- составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в 

выходные (концерты, театр, кино, выставки). 

Примерный лексико-грамматический материал  
Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для описания действий, происходящих 

на картинке; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, 

actress, artist, writer, poet…; 

наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; 

личные местоимения в объектном падеже (with him); 

конструкция   let’s go to…   для приглашения пойти на концерт, в 

музей/театр…; 

    Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet 

dancer,  composer, opera singer, sculptor…; 

  лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery, 

museum, exhibition, theatre, stage, opera, ballet…; 

речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket, 

buy a theatre program, watch a play, visit an exhibition… 

Раздел 2. Кино. 
1. Мир кино. 

2. Любимые фильмы. 

3. Поход в кино. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 



- рассказывать о любимом фильме; 

- рассказывать о персонаже фильма; 

- составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

в области письма: 
- составлять отзыв о фильме по образцу; 

- составлять афишу для фильма; 

- составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

- составлять записку с предложением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал  
Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, 

where; 

союзы and, but, so. 

   Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

названия профессий, связанных миром киноиндустрии: film director, 

producer, cameraman, sound director, scriptwriter…;   

речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to 

shoot a film, to star in a film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

речевые клише для описания ситуации общения в кино: What’s on …?,  

Do you want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for 

three o’clock?... 

Раздел 3. Книги 
1.  Книги в моей жизни. 

2. Известные писатели России и Великобритании 

3. Книги и фильмы. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

- рассказывать о любимой книге; 

- рассказывать о писателе страны изучаемого языка; 

- кратко рассказывать об экранизациях известных литературных 

произведений; 

в области письма: 
- составлять отзыв о книге по образцу;  

- составлять презентации о любимом писателе; 

- составлять описание персонажа; 

- делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное 

произведение; 

Примерный лексико-грамматический материал.  



Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell 

you); 

простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами 

для передачи автобиографических сведений; 

модальный глагол should для составления рекомендаций (You should read 

…); 

страдательный залог в речевых моделях типа   It was written… , It was 

filmed…:  

    Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия жанров литературных произведений: drama, science fiction, 

poem, comedy..; 

речевые клише для рассказа о книгах:  the book is about…, to find a plot 

interesting/boring, the main character is…; 

прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, 

funny, moving…; 

прилагательные для описания персонажа: thin, tall, young, old, middle-

aged, strong, brave, smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 

речевые клише для описания персонажа: I think, the main character is…,  

He looks friendly., She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice… 

Раздел 4. Иностранные языки 
1. Английский язык в современном мире. 

2. Языки разных стран. 

3. Изучение иностранных языков. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

- кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

- кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

- составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с 

советами, как лучше учить иностранный язык (например, как лучше 

запоминать слова, готовиться к пересказу  и т.д.); 

в области письма: 
- оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных 

странах мира; 

-  составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить 

иностранный язык;  

- составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке». 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-



грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речевая модель с придаточным предложением условия I типа:  If I learn 

English, I will  travel to England:  

настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch 

cartoons in English, I usually learn new words., I sometimes read stories in 

English…; 

модальный глагол should для выражения совета:    You should watch 

cartoons in English., You should read more… (повторение); 

модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs 

in English., I can learn poems in English… (повторение); 

   Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни 

современного человека: English is an international language., English can help 

you to…, People speak English all over the world., Without English you can’t…; 

названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, 

France, Italy, China, Japan..; 

названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian 

,Chinese, Japanese…; 

речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new 

words, do grammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube…  

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается 

осуществление трех видов   контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и 

самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения 

предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных 

навыков и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. 

Проведение контроля предполагает 3 этапа:  

 -  подготовка к диагностической работе; 

- проведение диагностической работы;  

- анализ диагностической работы, разбор ошибок; 

Формы контроля: 

- проверка рецептивных навыков (чтение); 

- контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных 

разделов; 

- контроль умений строить элементарные диалогические единства на 

английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

- контроль навыков письма. 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 
Проведение контроля монологической и диалогической форм устной 

речи осуществляется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и 

степени выраженности имеющихся нарушений. 



Монологическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка 

5 
Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие 

лексико-грамматические единства.  Присутствуют отдельные лексико-

грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна, соблюдается 

корректный интонационный рисунок. Объем высказывания оценивается 

согласно году обучения: 

5,6 классы- 2-3 фразы.  

7, 8 классы - 4-5 фраз; 

9 класс -не менее 5 фраз. 

4  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании, с использованием соответствующих 

лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь 

понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы- 2-3 фразы;  

7, 8 классы - 4-5 фраз; 

9 классы -не менее 5 фраз. 

3 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также 

многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического 

оформления высказывания, которые существенно затрудняют понимание 

речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы- не менее 1 фразы; 

7, 8 классы – 2-3 фразы; 

9 класс -не менее 3-х фраз. 

2  

Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка 

5  
Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные 

диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 



допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы – не менее 1-ой реплики с каждой стороны, не включая 

формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая 

формулы приветствия и прощания. 

4  
Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные 

диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы - не менее 1-ой реплики с каждой стороны, не включая 

формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая 

формулы приветствия и прощания. 

3 

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в 

соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. 

Присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматического 

оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы - не менее 1-ой реплики с каждой стороны, не включая 

формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы - 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

2  

Коммуникативная задача не решена.  

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают:  

- самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

-  промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку 

рецептивных навыков (чтение) и лексико-грамматических умений. 

 Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

5   90-100% 

4  75-89% 

3  60-74% 

2  0-59% 



Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по 

следующей шкале. 

Оценка 

5   85-100% 

4   70-84% 

3   50-69% 

2   0-49% 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие 

предусмотренные разделами программы) оцениваются по следующим 

критериям: 

- содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

- организация и оформление работы; 

- лексико-грамматическое оформление работы; 

- пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, 

вопросительный знак в конце предложения). 

Оценка 

5    

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор 

лексико-грамматических средств осуществлен корректно.  Соблюдается 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Текст 

корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце 

вопросительного предложения. Правильно соблюдается порядок слов.  

Допускается до 3-х ошибок, которые не затрудняют понимание текста. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы  -  не  менее 20 слов; 

7,8 классы- не менее 30  слов; 

9 класс  - не менее 40 слов. 

4    
Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. 

Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении 

речи. Допущено  не более 4-х  ошибок.  

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы  -  не  менее 20 слов; 

7,8 классы- не менее 30  слов; 

9 класс  - не менее 40 слов. 

3  

Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст 

частично соответствует изученному образцу. При отборе лексико-

грамматических средств допущены многочисленные ошибки (5 и более). 

Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического оформления 

текста. 

Объем высказывания ограничен: 



5,6 классы - менее 20 слов; 

7,8 классы - менее 30 слов; 

9 класс - менее 40 слов. 

2   
Коммуникативная задача не решена. 

“История” 

  Пояснительная записка. 

   Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

педагогическому работнику в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

   Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

   Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

   Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

   Задачами изучения истории являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 



- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- воспитание обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

   Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

 Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 

Введение. Что изучает наука история. Источники 

исторических знаний Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология 

(счет лет “до н. э.” и “н. э.”). Историческая карта. 

Первобытность. Происхождение, расселение и эволюция древнейшего 

человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота 

и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и 

родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. Появление 

знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге 

цивилизации. 

Древний мир. Понятие и хронологические рамки истории Древнего 

мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Понятие “Древний Восток”. Карта Древневосточного 

мира. 

Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних 

египтян. Возникновение государственной власти. 

Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности 



населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское 

войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. 

Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. 

Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия, математика, медицина). Письменность 

(иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, 

фрески). 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Создание 

единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной 

державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель 

империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные 

памятники города Вавилона. 

Восточное 

Средиземноморь

е в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. 

Финикия: развитие ремёсел, караванной и морской 

торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и её население. 

Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Персидская 

держава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие 

цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории 

державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Приход ариев в 

Северную Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

Древний Китай. Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная 

деятельность и условия жизни населения. Древнейшие 

царства. Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. 

Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. 



Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. 

Эллинизм 

Древнейшая 

Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минойской цивилизации. Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение 

дорийских племён. Поэмы Гомера “Илиада”, “Одиссея”. 

Греческие 

полисы. 

Подъем хозяйственной жизни после “темных веков”. 

Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их 

политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов 

на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление 

афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при 

Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. 

Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. 

Упадок Эллады. 

Культура 

Древней Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. 

Развитие наук. Греческая философия. Школа 

образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт 

древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские 

завоевания. 

Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. 

Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра 

Македонского. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. Александрия 

Египетская. 

Древний Рим. 

Возникновение 

Римского 

государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в 

древности. Этрусские города-государства. Наследие 

этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 



Римские 

завоевания в 

Средиземноморь

е. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя 

Римская 

республика. 

Гражданские 

войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. 

Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев 

Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. 

Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к 

власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

Расцвет и 

падение 

Римской 

империи. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская 

империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Возникновение и распространение христианства. 

Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура 

Древнего Рима. 

Римская литература, “золотой век” поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. 

Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. 

Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков. 

Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и 

периодизация Средневековья. 

Народы Европы 

в раннее 

Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование 

варварских королевств. Завоевание франками Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. “Салическая 

правда”. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. 

Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

“Каролингское возрождение”. Верденский раздел, его 

причины и значение. 



рождение”. Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. 

Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская 

империя в IV-XI 

вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя 

политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная 

культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI-XI 

вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные 

занятия арабов. Традиционные верования. Пророк 

Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. Культура исламского 

мира. Образование и наука. Роль арабского языка. 

Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое 

европейское 

общество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. 

Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. 

Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население 

городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути 

в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Борьба пап за независимость 

церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства 

Европы в XII- 

XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д‘Арк. Священная 

Римская империя в XII-XV вв. Польско-литовское 

государство в XIV-XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском 



полуострове. Итальянские государства в XII-XV вв. 

Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-

XV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания 

на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура 

средневековой 

Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и 

их творения. Изобретение европейского книгопечатания; 

И. Гутенберг. 

Страны Востока 

в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, 

падение Византии), управление империей. Положение 

покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века: 

образование государства, власть императоров и 

управление сегунов. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман. Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства 

доколумбовой 

Америки в 

Средние века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный 

строй, религиозные верования, культура. Появление 

европейских завоевателей. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. 

От Руси к 

Российскому 

Государству. 

Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по 

истории России. 

Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности. 

Восточная 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и 

Онежского озера. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства; появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное 



Европа в 

середине I тыс. 

н. э. 

общество; центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и её роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Появление первого в мире 

колесного транспорта. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в 

Крыму; Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви - восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Русь в IX - 

начале XII вв. 

Образование 

государства 

Русь. 

Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты 

континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования 

государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии 

Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

Русь в конце X - 

начале XII вв. 

Территория и население государства Русь и (или) Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 



Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда; 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. 

Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). 

Отношения со странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси 

и Византии. 

Культурное 

пространство. 

Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. “Новгородская псалтирь”. “Остромирово 

Евангелие”. Появление древнерусской литературы. 

“Слово о Законе и Благодати”. Произведения летописного 

жанра. “Повесть временных лет”. Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие. 

Русь в середине 

XII - начале XIII 

вв. 

Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель. Формирование региональных 

центров культуры: 

летописание и памятники литературы: Киево-Печерский 

патерик, моление Даниила Заточника, “Слово о полку 

Игореве”. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и 

их соседи в 

середине XIII-

XIV вв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система 



зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской 

истории. Святитель Алексий Московский и преподобный 

Сергий Радонежский. 

Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и 

Сибири в XIII-

XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV 

в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. 

Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Ногайская 

Орда. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и другие) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное 

пространство. 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие 

и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Формирование 

единого 

Русского 

государства в 

XV веке. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 



княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Теория “Москва - третий Рим”. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

Культурное 

пространство. 

Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское 

и региональное. Житийная литература. “Хождение за три 

моря” Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона 

как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Обобщение. Наш край с древнейших времён до конца XV в. 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. Конец 

XV -XVII вв. 

Введение. 

Понятие “Новое время”. Хронологические рамки и 

периодизация истории Нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцами морских путей в страны Востока. 

Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий конца XV - XVI в. 

Изменения в 

европейском 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. 

Появление мануфактур. Возникновение 



обществе в XVI 

- XVII вв. 

капиталистических отношений. Распространение 

наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и 

контрреформаци

я в Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; 

М. Лютер. Развёртывание Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Кальвиницизм. Религиозные войны. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

Государства 

Европы в XVI-

XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. 

Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные 

владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. 

Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах: 

цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. Франция: путь к 

абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные 

войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм 

при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического 

предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при 

Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. 

“Золотой век” Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, 

участники, этапы революции. Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. 

В мире империй и вне его. Германские государства. 

Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. Международные 

отношения в XVI - XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между 

европейскими державами. Столкновение интересов в 

приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в 

Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 



Европейская 

культура в 

раннее Новое 

время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их 

произведения. Северное Возрождение. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени.М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые 

и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

Страны Востока 

в XVI - XVIII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия 

при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: 

борьба знатных кланов за власть, установление сегуната 

Токугава, укрепление централизованного государства. 

“Закрытие” страны для иноземцев. Культура и искусство 

стран Востока в XVI-XVII вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового 

времени. 

История России. 

Россия в XVI-

XVII вв.: 

От Великого 

княжества к 

царству Россия в 

XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение 

Василия III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским 

и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. Органы государственной власти. Приказная 

система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, её роль в управлении государством. 

“Малая дума”. Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство 

и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. “Избранная рада”: её состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о характере народного 



представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа - формирование органов местного 

самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. 

Создание стрелецких полков и “Уложение о службе”. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 

состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных 

границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Социальная 

структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и “служилых 

городов”. Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о 

“заповедных летах”. Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского 

государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного 

и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Россия в конце 

XVI в. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об “Урочных летах”. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смута в России. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 



Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и 

его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление Речи Посполитой в войну против России. 

Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

“семибоярщине”. Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. “Совет всея земли”. 

Освобождение Москвы в 1612 г. Окончание Смуты. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Россия в XVII 

веке. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 

Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 



Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол 

в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

земель Войска Запорожского в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-

1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей. “Азовское осадное сидение”. “Чигиринская 

война” и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 

Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 



отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное 

пространство 

XVI-XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. 

Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. “Синопсис” 

Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Обобщение. Наш край в XVI - XVII вв. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. XVIII 

в. Введение. 

Век 

Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения 

естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ 

Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, 

Ж.Ж. Руссо. “Энциклопедия” (Д. Дидро, Ж. Д‘Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и 

общества. “Союз королей и философов”. 

Государства 

Европы в XVIII 

в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и 

парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении 



сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и 

Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и 

парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного 

переворота в Англии. Технические изобретения и 

создание первых машин. Появление фабрик, замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. Условия труда 

и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения 

старого порядка. Попытки проведения реформ. 

Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, 

итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. 

Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа 

II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: 

проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний 

политикой метрополий. Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. 

Состав европейских переселенцев. Складывание местного 

самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития 

и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. “Бостонское чаепитие”. 

Первый Континентальный конгресс (1774) и начало 

Войны за независимость. Первые сражения войны. 

Создание регулярной армии под командованием Дж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости 

(1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конституция (1787). “Отцы-основатели”. 

Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и 



основные этапы революции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические 

течения и деятели революции и (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. 

Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против 

европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

“революционный порядок управления”. Комитет 

общественного спасения.М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ “старого мира”: культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот 

(27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. 

Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах 

математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. 

Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. 

Участие России в международных отношениях в XVIII в. 

Северная война (1700-1721). Династические войны “за 

наследство”. Семилетняя война (1756- 1763). Разделы 

Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока 

в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение 

населения. Попытки проведения реформ; Селим III. 

Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 

власть маньчжурских императоров, система управления 

страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с 

Россией. “Закрытие” Китая для иноземцев. Япония в 

XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура 

стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. 

История России. 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и 



Россия в конце 

XVII-XVIII вв.: 

От царства к 

империи. 

Введение. 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I. 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. Начало царствования Петра 

I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и 

мануфактур. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского 

сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. 

Переписи населения (ревизии). Реформы управления. 

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели 

войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва 

при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и 

о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. 

Доминирование светского начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и 



гражданской печати. Первая газета “Ведомости”. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы общения в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. “Европейский” стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. Причины 

нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. “Кондиции верховников” и приход к власти 

Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, 

А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-

восточной окраинах. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война 

с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и 

финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 

И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 

1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины 

переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины II и 

Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи Просвещения. “Просвещенный 

абсолютизм”, его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. 



Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 

сословий. Дворянство - “первенствующее сословие” 

империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. 

Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и 

Войска Запорожского. Формирование Кубанского 

казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к 

исламу. Башкирские восстания. Формирование черты 

оседлости. Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри 

страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в 

Москве. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на 



внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., её 

основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба 

России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика 

России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за 

национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Основные принципы внутренней 

политики. Ограничение дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

“просвещенного абсолютизма” и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства 

и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о “трехдневной барщине”. Политика по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики. Причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в 

его журналах. А.Н. Радищев и его “Путешествие из 

Петербурга в Москву”. 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. 

Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. 



Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа 

и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь 

и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в 

Петербурге. Изучение 

страны - главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования. Образование в России в 

XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

“новой породы” людей. Основание воспитательных домов 

в Санкт- Петербурге и Москве, Института “благородных 

девиц” в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный 

характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся 

мастера и произведения. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

Обобщение. Наш край в XVIII в. 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. 

Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 



времени XIX - 

начало XX вв. 

Введение. 

Европа в начале 

XIX в. 

завоеванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в Россию и крушение Французской 

империи. Венский конгресс: цели, главные участники, 

решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине 

XIX в.: экономика, социальные отношения, политические 

процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий. Политическое развитие 

европейских стран в 1815-1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая 

республика. Великобритания: борьба за парламентскую 

реформу; чартизм. Нарастание освободительных 

движений. Освобождение Греции. Европейские 

революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы 

и Северной 

Америки в 

середине XIX - 

начале XX вв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. “Мастерская 

мира”. Рабочее движение. Политические и социальные 

реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя 

политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-

германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских 

земель.К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого 

государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских 

государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная 

политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX - начале XX вв. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от 

османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг., её итоги. Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. 



Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война 

(1861-1865): причины, участники, итоги.А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX 

в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX - начале XX вв. Завершение 

промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX вв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-

1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в 

XIX - начале XX 

вв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната 

Токугава. “Открытие Японии”. Реставрация Мэйдзи. 

Введение конституции. Модернизация в экономике и 

социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. “Опиумные войны”. Восстание 

тайпинов. “Открытие” Китая. Политика “самоусиления”. 

Восстание “ихэтуаней”. Революция 1911-1913 гг. Сунь 

Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

Революция 1905-1911 гг. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857-1859). Объявление 

Индии владением британской короны. Политическое 

развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 

Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. 

Ганди. 

Народы Африки 

в XIX - начале 

XX вв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения в 

странах Африки. Выступления против колонизаторов. 

Англо-бурская война. 

Развитие Научные открытия и технические изобретения в XIX - 



культуры в XIX 

- начале XX вв. 

начале XX вв. Революция в физике. Достижения 

естествознания и медицины. Развитие философии, 

психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура 

XIX - начала XX вв. Эволюция стилей в литературе, 

живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные 

отношения в 

XIX - начале XX 

вв. 

Венская система международных отношений. 

Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые 

и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Первая Гаагская 

мирная конференция (1899). Международные конфликты 

и войны в конце XIX - начале XX вв. (испано-

американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. 

Российская 

империя в 

первой половине 

XIX в. 

Введение. 

Александровска

я эпоха: 

государственны

й либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 

1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-

1809 гг. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское 

самодержавие: 

государственны

й консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях 

политического консерватизма. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. 



Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

“православие, самодержавие, народность”. Формирование 

профессиональной бюрократии. Расширение империи: 

русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

“Священный союз”. Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

Сословная структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное 

пространство 

империи в 

первой половине 

XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Народы России 

в первой 

половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-

1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 



война. Движение Шамиля. 

Обобщение. Наш край в первой половине XIX в. 

 

Содержание обучения в 10 классе представлено в таблице: 

 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 

Вторая половина 

XIX - начало XX 

вв. 

Введение. 

История России. 

Российская 

империя во 

второй половине 

XIX - начале XX 

вв. 

Социальная и 

правовая 

модернизация 

страны при 

Александре И. 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. 

Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880-

1890-х гг. 

“Народное самодержавие” Александра III. Идеология 

самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и “контрреформы”. Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная 

деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

“оскудение”. Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. Индустриализация и 



урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции 

сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX 

в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская культура XIX 

в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. 

Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный 

облик империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 

Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 

знаменитые миссионеры. 

Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений. 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение публичной 

сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние 

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. 



“Хождение в народ”. “Земля и воля” и ее раскол. “Черный 

передел” и “Народная воля”. Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал- 

демократии. Группа “Освобождение труда”. “Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса”. I съезд 

РСДРП. 

Россия на пороге 

XX в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития. Экономический рост. Промышленное развитие. 

Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Россия - мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, 

этнические элиты и национально-культурные движения. 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение. 

Первая 

российская 

революция 1905-

1907 гг. Начало 

парламентаризм

а в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. “Союз освобождения”. 

“Банкетная кампания”. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Деятельность профессиональных 

революционеров. Политический терроризм. 

“Кровавое воскресенье” 9 января 1905 г. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические 

партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал- демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 

1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 



Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и 

власть после 

революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая 

система и участие в ней России. Россия в преддверии 

мировой катастрофы. 

“Серебряный 

век” российской 

культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

начала XX века. Живопись. “Мир искусства”. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. “Русские сезоны” в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

Обобщающее 

повторение по 

курсу. 

Наш край во второй половине XIX - начале XX вв. 

Обобщение пройденного по курсу. 

 

   Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования. 

   К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

Российской Федерации, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 



2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 

и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 



экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об 

опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

     В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

   У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

   У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- определять познавательную задачу; 

- намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 

- систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; 

- определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие), извлекать информацию из источника; различать 

виды источников исторической информации; 



высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно). 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; 

- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения в части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

- владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

- владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

- вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

- планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе - на региональном материале; 

- определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды. 

   Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 



1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России, определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала 

XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 

2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые 

события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории 

родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 



события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, сети 

Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России. 

     Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по 

истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 

компонентам познавательной деятельности обучающихся при изучении 

истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 

знаний в общении, социальной практике. 

   1. Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы 

сети Интернет и другие), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять информационную ценность и значимость источника; 



6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого 

с важнейшими событиями XX-XXI вв. 

     Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе 

введением отдельного учебного модуля “Введение в Новейшую историю 

России”, в соответствии с ФОП ООО, предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории XX - XXI вв. на уровне среднего 

образования. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для 

овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории 

России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-

х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые события). 

    Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в 

них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

    Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 

обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 

опорой на легенду, находить и показывать на исторической карте территории 



государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников): проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) занятия 

людей в различные исторические эпохи, составлять описание исторических 

объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее 

и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, 

аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 

событий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов 

в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

    Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 

ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории (в том числе - разработки системы 

познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 

результатов. 

    Предметные результаты изучения истории в 5 - 10 классах представлены в 

виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что 

должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 



выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 

обучающихся. Названные ниже результаты формируются в работе с 

комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными 

картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

 Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 

- называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

- определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

- находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

- устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

- называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с 

помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательных отношений) источников разных типов; 

- различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

- извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни 

людей в древности; 

- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

значительных событиях древней истории, их участниках; 



- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об 

исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

- давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описание 

памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в 

древности; 

- сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические 

явления, определять их общие черты; 

- иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять 

(самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших 

событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки 

наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

- раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 

том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства); 

- устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 



- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 

- извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о 

ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

- различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

- характеризовать авторство, время, место создания источника; выделять в 

тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий); 

- находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

- характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках; 

- составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

- рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

- представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

 6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; 



б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и 

(или) других участников образовательных отношений) причины и следствия 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), 

выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны; 

- высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

- объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

  Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

- локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI-XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); 

- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 



- группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

- использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

- устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического 

развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

- различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и другие); 

- характеризовать (самостоятельно или с помощью педагогического работника 

или других участников образовательных отношений) обстоятельства и цель 

создания источника, раскрывать его информационную ценность; 

- проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

- сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью 

педагогического работника или других участников образовательных 

отношений) информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., их 

участниках; 

- составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую 

характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе 

жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое 

время; 

- представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в XVI-XVII вв.; 

б) европейской реформации; 



в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; 

г) революций XVI-XVII вв. в европейских странах; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и 

(или) других участников образовательных отношений) причины и следствия 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.: 

а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

4) проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе;  

- объяснять, на чем основываются отдельные мнения (самостоятельно и (или) 

с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательных отношений); 

- выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

- раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления 

людей о мире, системы общественных ценностей; 

- объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVI-XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-

XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.; 



- определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим); 

- составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

- различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения - называть их основные виды, 

информационные особенности (самостоятельно и (или) с помощью 

педагогического работника и (или) других участников образовательных 

отношений); 

- объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и 

(или) других участников образовательных отношений) назначение 

исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

- составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

- составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание 

образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII 

в.; 

- представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 



1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в XVIII в.; 

б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества; 

в) промышленного переворота в европейских странах; 

г) абсолютизма как формы правления; 

д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе международных 

отношений рассматриваемого периода; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и 

(или) других участников образовательных отношений) причины и следствия 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

4) проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (самостоятельно и (или) с помощью 

педагогического работника и (или) других участников образовательных 

отношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

- самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательных отношений различать в описаниях 

событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 



эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к 

ним. 

8. Применение исторических знаний: 

- с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), 

как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и 

национальные традиции, показывать на примерах; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной истории первой половины XIX века и всеобщей истории XIX - 

начала XX в.; 

- выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность либо асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

- определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших 

- событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

- группировать, систематизировать факты по заданному или самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 

- составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

- определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 

- различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 



- представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с 

использованием визуальных материалов (устно и (или) устно-дактильно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

- составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой 

их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

- составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание 

образа жизни различных групп населения в России изучаемого периода и 

других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

- представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в изучаемый период; 

б) процессов модернизации в мире и России; 

в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; 

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

2) объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; 

соотносить общие понятия и факты; 

3) самостоятельно или с помощью педагогического работника или других 

участников образовательных отношений объяснять причины и следствия 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять своё 

отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий; 

4) самостоятельно или с помощью педагогического работника или других 

участников образовательных отношений проводить сопоставление 

однотипных событий и процессов изучаемого периода: 



а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; 

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода; 

- объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

- распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры изучаемого 

исторического периода, объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

- объяснять, в чём состоит наследие истории изучаемого периода для России, 

других стран мира. 

 Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; выделять этапы 

(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

- выявлять синхронность и (или) асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

- определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших 

- событий истории изучаемого периода; 

- группировать, систематизировать факты по заданному или определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 



- определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

- представлять (самостоятельно или с помощью педагогического работника 

или других участников образовательных отношений) в дополнение к 

известным ранее видам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные;  

- определять (самостоятельно или с помощью педагогического работника или 

других участников образовательных отношений) тип и вид источника 

(письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 

определенному лицу, социальной группе, общественному течению и так 

далее; 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

истории изучаемого периода из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

- различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с 

использованием визуальных материалов (устно или устно-дактильно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

- составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой 

их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

- составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание 

образа жизни различных групп населения в России и других странах 

изучаемого периода, показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

- представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран изучаемого периода; 



б) процессов модернизации в мире и России; 

в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; 

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

2) объяснять и (или) выяснять, в том числе с использованием словарей смысл 

ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и 

(или) других участников образовательных отношений) причины и следствия 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

в) определять и объяснять своё отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 

4) проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; 

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

- сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории изучаемого периода, 

объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) степень 

убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

- объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

- распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе или ином 

населённом пункте, в регионе памятники материальной и художественной 



культуры изучаемого исторического периода, объяснять, в чём заключалось 

их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в том 

числе на региональном материале); 

- объяснять, в чём состоит наследие истории изучаемого периода для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

“Обществознание” 

       Пояснительная записка. 

    Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной программы воспитания 

и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части АООП ООО. 

    Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодежи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

     Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

    Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного “Я”, формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

    Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 



- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся 

подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:  

 



Человек и его социальное 

окружение. 

Социальное становление человека. 

Деятельность человека. Учебная деятельность 

школьника. 

Общение и его роль в жизни человека. 

Человек в малой группе. 

Общество - совместная жизнь людей. 

Положение человека в обществе. 

Роль экономики в жизни общества. Основные 

участники экономики. 

Политическая жизнь. 

Развитие общества. 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 

Социальные ценности и 

нормы. 

Социальные ценности. 

Социальные нормы. 

Мораль и моральный выбор. Право и мораль. 

Человек как участник 

правовых отношений. 

Правоотношения. 

Правонарушения и их опасность для личности и 

общества. 

Защита прав и свобод человека и гражданина. 

Основы российского права. Как устроено российское право. 

Основы гражданского права. 

Основы семейного права. 

Основы трудового права. 

Виды юридической ответственности. 

Правоохранительные органы в Российской 

Федерации. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Человек в экономических 

отношениях. 

Экономика - основа жизнедеятельности человека. 

Рыночные отношения в экономике. 

Финансовые отношения в экономике. 

Домашнее хозяйство. 

Экономические цели и функции государства. 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 

Человек в мире культуры. Культура, её многообразие и формы. 

Наука и образование в Российской Федерации. Роль 

религии в жизни общества. 

Роль искусства в жизни человека. 



Роль информации в современном мире. 

Человек в политическом 

измерении. 

Политика и политическая власть. Участие граждан в 

политике. 

Гражданин и государство. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Высшие органы государственной власти в 

Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации о правовом 

статусе человека и гражданина. 

 

Содержание обучения в 10 классе представлено в таблице: 

 

Человек в системе 

социальных отношений. 

Социальные общности и группы. 

Статусы и роли. Социализация личности. Семья и её 

функции. 

Этносы и нации в современном обществе. 

Социальная политика Российского государства. 

Отклоняющееся поведение и здоровый образ жизни. 

Человек в современном 

изменяющемся мире. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

 

   Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

    Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и 

опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 



представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому, природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 



края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

   Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 



деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

    В результате изучения обществознания на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

    У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 



- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

    У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 



- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

 - оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 



 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, “мозговые штурмы” и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 



результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

    Предметные результаты освоения программы по обществознанию на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого 

типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (самостоятельно и (или) 

или с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательно-коррекционного процесса) социальные объекты, явления, 



процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устно и (или) 

устно-дактильно и письменно) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности, в том числе для объяснения роли информации 

и информационных технологий в современном мире; социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

“сдерживания”; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять (самостоятельно и (или) с 

помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательно коррекционного процесса) на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 



адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико 

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

(учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха) на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

    К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 



 1. Человек и его социальное окружение: 

- осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, 

правах и обязанностях обучающихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение 

для человека и общества; 

- приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в 

группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений 

конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в 

группах; 

- классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

- сравнивать понятия “индивид”, “индивидуальность”, “личность”; свойства 

человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

- использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и 

самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения 

личного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей обучающегося; отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Закона “Об образовании в Российской Федерации”;  

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 



- искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, 

в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

- приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

2. Общество, в котором мы живем: 

- осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, 

глобальных проблемах; 

- характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного 

общества; 

- приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

- классифицировать социальные общности и группы; 

- сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

- устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

- использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 



- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных 

ценностей российского народа; 

- решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной 

жизни, основных сфер жизни общества; 

- извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия духовным традициям общества; 

- использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живём; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

    К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

1. Социальные ценности и нормы: 

- осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

- приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 



- устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения 

человека в обществе; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

- извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

- использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

2. Человек как участник правовых отношений: 

- осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и 

общества; 

- характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 



юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

- классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая 

налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена 

ученической общественной организации); 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов, из предложенных педагогическим 

работником источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 



публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать 

в дискуссии; 

- использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о 

профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

3. Основы российского права: 

- осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об 

отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о 

защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 



- характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-

правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание 

трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

- приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением 

санкций за совершённые правонарушения; 

- классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в 

том числе устанавливать существенный признак классификации); 

- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника 

и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

- использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

- определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов 

(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 

Российской Федерации), из предложенных педагогическим работником 



источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении 

санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

- использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

   К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

1. Человек в экономических отношениях: 

- осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 



государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной 

и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на 

развитие конкуренции; 

- характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

- приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников; использования способов повышения эффективности 

производства; 

- классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

- устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

- решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения 

эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и прочее), в том числе о 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 

деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

сети Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с 

различными формами финансового мошенничества; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 



материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

- приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

   К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

1. Человек в мире культуры: 

- осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

- характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность; 



- приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

- классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

- использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной безопасности, 

правилам безопасного поведения в сети Интернет; 

- решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

- овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 

текст; 

- осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в 

жизни человека и общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разных 

источниках информации; 

- анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

- использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 

- приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

2. Человек в политическом измерении: 

- осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, 

о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах 



участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических 

партиях; 

- характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

- приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

- классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

- определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения; 



- овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 

политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

- искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию педагогического работника выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 

- оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

- использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

3. Гражданин и государство: 

- осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

- характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное 

государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности формирования и функции 



Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

- приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

- деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 

противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

- классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 

в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в 

отношении нашей страны международной политики “сдерживания”; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции; 

- с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике “сдерживания”; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 

международных отношениях; 

- систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших 

органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 

Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 



власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных педагогическим работником источников и учебных 

материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, 

уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии; 

- использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

    К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

1. Человек в системе социальных отношений: 

- осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 



важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

- характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

- приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

- классифицировать социальные общности и группы; сравнивать виды 

социальной мобильности; 

- устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

- использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

- аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным 

этносам; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

- осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

сети Интернет о межнациональных отношениях, об историческом единстве 

народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

- анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных 

ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

- оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение 

к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; 

- использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 



осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

2. Человек в современном изменяющемся мире: 

- осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

- характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

- приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

- сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и 

объяснять причины и последствия глобализации; использовать полученные 

знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа 

ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности 

здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

- осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

“География”. 

   Пояснительная записка. 

    Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования. 



   Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

   Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

   Изучение географии способствует формированию у обучающихся системы 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, 

об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических 

и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы 

и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

   Содержание географии на уровне основного общего образования является 

базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне 

среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

   Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

- воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 



особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе 

ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

- формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьезной базы географических знаний. 

    Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные 

ранее в рамках учебного предмета “Окружающий мир”. 

   Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

Географическое изучение 

Земли. 

Введение. География - наука о планете Земля. 

История географических открытий. 

Изображения земной 

поверхности 

Планы местности. 

Географические карты. 

Земля - планета Солнечной 

системы. 

Земля - планета Солнечной системы. 

Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли. Гидросфера 

- водная оболочка Земли. Атмосфера - воздушная 

оболочка. Биосфера - оболочка жизни. 

Заключение. Природно-территориальные комплексы. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

Главные закономерности 

природы Земли. 

Географическая оболочка. 

Литосфера и рельеф Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. 

Мировой океан - основная часть гидросферы. 

Человечество на Земле. Численность населения. Страны и народы мира. 

Материки и страны. Южные материки. 

Северные материки. 

Взаимодействие природы и общества. 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 



Географическое 

пространство России. 

История формирования и освоения территории 

России. 

Географическое положение и границы России. 

Время на территории России. 

Административно-территориальное устройство 

России. Районирование территории. 

Природа России. Природные условия и ресурсы России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. 

Климат и климатические ресурсы. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Природа России. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Население России. Численность населения России. 

Территориальные особенности размещения 

населения России. 

Народы и религии России. 

Половой и возрастной состав населения России. 

Человеческий капитал России. 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургический комплекс. 

Машиностроительный комплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Инфраструктурный комплекс. 

Обобщение знаний. 

 

Содержание обучения в 10 классе представлено в таблице: 

Регионы России. Западный макрорегион (Европейская часть) 

России. Восточный макрорегион (Азиатская часть) 

России. 

Россия в современном мире. Россия в современном мире. 

Обобщение с систематизация изученного материала. 

 

    Планируемые результаты освоения географии. 

    Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе 



реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого 

развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания 

последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 



средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

    В результате изучения географии на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 



действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

    У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

- устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 

- выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев). 

    У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

-  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

- проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

- оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 



- прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных источниках географической информации; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

- оценивать надежность географической информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

- систематизировать географическую информацию в разных формах. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 



   У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право 

на ошибку и такое же право другого. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

   Предметные результаты освоения программы по географии.  

К концу 5 класса обучающийся научится: 

- приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

- приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать (самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательно-коррекционного процесса) источники 

географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

- интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 



различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий (с использованием 

визуальных опор); 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса находить в различных 

источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

- определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим 

картам; 

- использовать условные обозначения планов местности и географических 

карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико ориентированных задач; 

- применять понятия “план местности”, “географическая карта”, 

“аэрофотоснимок”, “ориентирование на местности”, “стороны горизонта”, 

“горизонтали”, “масштаб”, “условные знаки” для решения учебных и практико 

ориентированных задач; 

- различать понятия “план местности” и “географическая карта”, “параллель” 

и “меридиан”; 

- приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать (с использованием визуальных опор) внутреннее строение Земли; 

различать понятия “земная кора”, “ядро”, “мантия”, “минерал” и “горная 

порода”; 

- различать понятия “материковая земная кора” и “океаническая земная кора”; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

- показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; различать горы и равнины; 

- классифицировать по заданным основаниям формы рельефа суши по высоте 

и по внешнему облику; 

- называть причины землетрясений и вулканических извержений; применять 

понятия “литосфера”, “землетрясение”, “вулкан”, “литосферная плита”, 

“эпицентр землетрясения” и “очаг землетрясения” для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 



- применять понятия “эпицентр землетрясения” и “очаг землетрясения” для 

решения познавательных задач; 

- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; классифицировать 

острова по происхождению; 

- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

- приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

- приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; 

- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 

наличия полезных ископаемых в своей местности; 

- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания); 

- описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса находить информацию 

об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

- приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

- сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; различать 

свойства вод отдельных частей Мирового океана; применять понятия 

“гидросфера”, “круговорот воды”, “цунами”, “приливы и отливы” для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам; различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

- различать понятия “грунтовые, межпластовые и артезианские воды” и 

применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки 

и климатом на территории речного бассейна; 

- приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; описывать 

состав, строение атмосферы (с использованием визуальных опор); определять 

тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 

и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 

ними для решения учебных и практических задач; 

- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий; 

- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; различать виды 

атмосферных осадков; различать понятия “бризы” и “муссоны”; различать 

понятия “погода” и “климат”; 

- различать понятия “атмосфера”, “тропосфера”, “стратосфера”, “верхние слои 

атмосферы”; 

- применять понятия “атмосферное давление”, “ветер”, “атмосферные осадки”, 

“воздушные массы” для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса выбирать и 

анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; называть 

границы биосферы; 

- приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах; 



- различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

- сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

- применять понятия “почва”, “плодородие почв”, “природный комплекс”, 

“природно-территориальный комплекс”, “круговорот веществ в природе” для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; приводить 

примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения 

существующих экологических проблем. 

  Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 

класса обучающийся научится: 

- описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- называть строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

- распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, 

как зональность, ритмичность и целостность; 

- определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

- описывать (по заданному плану и (или) алгоритму или с использованием 

иного опорного материала) закономерности изменения в пространстве 

рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса выявлять взаимосвязи 

между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

- называть особенности географических процессов на границах литосферных 

плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 



- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

- применять понятия “воздушные массы”, “муссоны”, “пассаты”, “западные 

ветры”, “климатообразующий фактор” для решения учебных и (или) практико 

ориентированных задач; 

- описывать климат территории по климатограмме; 

- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса формулировать 

оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

- различать океанические течения; 

- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической 

информации; 

- объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников географической информации; 

- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

- сравнивать плотность населения различных территорий; 

- применять понятие “плотность населения” для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- различать городские и сельские поселения; приводить примеры крупнейших 

городов мира; приводить примеры мировых и национальных религий; 

- с использованием визуальных опор проводить языковую классификацию 

народов; 

- различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

- определять страны по их существенным признакам; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 



- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

- использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса выбирать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для - 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 

одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и 

практико ориентированных задач; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) 

на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению. 

  Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 

класса обучающийся научится: 

- характеризовать (с использованием визуальных опор) основные этапы 

истории формирования и изучения территории России; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса находить в различных 

источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

- характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из одного или различных источников; 

- различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

- оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



- использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

- оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

- проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы 

природопользования; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса находить, извлекать и 

использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико ориентированных задач: определять возраст горных 

пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса находить, извлекать и 

использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения геологических и метеорологических опасных природных 

явлений на территории страны; 

- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны (в рамках изученного); 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны 

(в рамках изученного); 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий (в рамках изученного) для решения 

практико ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности (в рамках 

изученного); 

- объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

- применять понятия “плита”, “щит”, “моренный холм”, “бараньи лбы”, 

“бархан”, “дюна” для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 



- применять понятия “солнечная радиация”, “годовая амплитуда температур 

воздуха”, “воздушные массы” для решения учебных и (или) практико 

ориентированных задач; 

- различать понятия “испарение”, “испаряемость”, “коэффициент 

увлажнения”; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; описывать и прогнозировать погоду территории по 

карте погоды; использовать понятия “циклон”, “антициклон”, “атмосферный 

фронт” для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 

помощью карт погоды. 

    Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 

класса обучающийся научится: 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса находить, извлекать и 

использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических опасных природных явлений на территории 

страны; 

- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны (с использованием визуальных опор); 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

- называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

- проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать 

показатели, характеризующие состояние окружающей среды; показывать на 

карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 

мерзлоты; 

- приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



- приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса выбирать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

- приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

- проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

- применять понятия “рождаемость”, “смертность”, “естественный прирост 

населения”, “миграционный прирост населения”, “общий прирост населения”, 

“плотность населения”, “основная полоса (зона) расселения”, “урбанизация”, 

“городская агломерация”, “посёлок городского типа”, “половозрастная 

структура населения”, “средняя прогнозируемая продолжительность жизни”, 

“трудовые ресурсы”, “трудоспособный возраст”, “рабочая сила”, 

“безработица”, “рынок труда”, “качество населения” для решения учебных и 

(или) практико ориентированных задач; 

- представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач. 

   Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 

класса обучающийся научится: 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса выбирать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 



- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса находить, извлекать и 

использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико 

ориентированных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той 

или иной задачи; 

- применять понятия “экономико-географическое положение”, “состав 

хозяйства”, “отраслевая, функциональная и территориальная структура”, 

“условия и факторы размещения производства”, “отрасль хозяйства”, 

“межотраслевой комплекс”, “сектор экономики”, “территория опережающего 

развития”, “себестоимость и рентабельность производства”, “природно-

ресурсный потенциал”, “инфраструктурный комплекс”, “рекреационное 

хозяйство”, “инфраструктура”, “сфера обслуживания”, “агропромышленный 

комплекс”, “химико-лесной комплекс”, “машиностроительный комплекс”, 

“металлургический комплекс”, “ВИЭ”, “ТЭК”, для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России (с использованием визуальных опор); 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и 

зону Севера России; 

- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний (в рамках изученного) 

и анализа информации из дополнительных источников; 

- самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса находить, извлекать, 

интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 



оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; 

условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы 

размещения производства); 

- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня 

развития страны и её регионов. 

   Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 10 

класса обучающийся научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения регионов России; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи; 

- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации 

из дополнительных источников; 

- различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 



задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

- оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

- сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 

России, месте и роли России в мире; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать 

их местоположение на географической карте; 

- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

“Основы безопасности жизнедеятельности” 

   Пояснительная записка. 

    Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

предмета “Основы безопасности жизнедеятельности” и предусматривает 

непосредственное применение при реализации АООП ООО. 

   Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от 

опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия 

человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

   Программа ОБЖ обеспечивает: 

- ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

- прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 



- возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

- выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

- реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

   В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе”; 

модуль № 2 “Безопасность в быту”;  

модуль № 3 “Безопасность на транспорте”;  

модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”;  

модуль № 5 “Безопасность в природной среде”; 

модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”;  

модуль № 7 “Безопасность в социуме”; 

модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”;  

модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”;  

модуль №10 “Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения”. 

   В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

“предвидеть опасность -> по возможности ее избегать -> при необходимости 

действовать”. 

   Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений 

рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и другие. 

   Программой ОБЖ предусматривается использование практико 

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 



возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При 

этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагогического работника и 

практические действия обучающихся. 

   В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные 

медико биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

   В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

государственная программа Российской Федерации “Развитие образования”. 

    ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 



   В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

ОБЖ входит в предметную область “Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности”, является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования. 

   Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и 

морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 

эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 

   Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

- способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 

личности, общества и государства; 

- знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

   Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и 

количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных 

(географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и 

других местных особенностей. 

   Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 



   Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

   Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе. 

   Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 



деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 



формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 



индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

   В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

    У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

   У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

- обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы 

по результатам исследования; 

- проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 



- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; овладение 

системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать 

свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

- аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

    У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 



- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

- быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

   У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 

- планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

- определять свои действия и действия партнера, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

   Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

основного общего образования 

   Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в 

способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

   Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 



знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

   Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учетом реальных условий и возможностей; 



11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

   Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

    Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

   Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

    Модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе”: 

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем 

их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); 

- раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и 

(или) нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, 

государства; 

- классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные 

источники опасности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, 

предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

- раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

   Модуль № 2 “Безопасность в быту”:  

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

- распознавать ситуации криминального характера; 



- знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

- безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые 

сети); безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно 

действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

   Модуль № 3 “Безопасность на транспорте”: 

- классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, 

в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического 

акта; 

- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом; 

   Модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”:  

- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; распознавать и 

характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

- знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

- эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера; 

   Модуль № 5 “Безопасность в природной среде”: 

- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 



- помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

- соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

- объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время 

года; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 

дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

- знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

   Модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”: 

- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; раскрывать 

понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

- негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

- приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

   Модуль № 7 “Безопасность в социуме”: 

- приводить примеры межличностного и группового конфликта;  

- характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;  

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля); 



- приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

- соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

- соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка, секции, спортивной команды, группе друзей; 

- распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодежных увлечений; 

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях; 

   Модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”: 

- приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет, предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числе 

вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

интернет-сообщества); 

- владеть принципами безопасного использования сети Интернет, электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны 

сотовой связи и другие); 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании сети Интернет (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях); 

   Модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”:  

- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

- объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 



   Модуль № 10 “Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения”: 

- характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

- информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий 
Целевой раздел 

     В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

-  развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 



- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

     Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

     Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать 

и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и 

со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 



вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Содержательный раздел 

   Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

   Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

   Разработанные по всем учебным предметам  рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

 —как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности»  тематического планирования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

  Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

    Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

    Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функциональносмысловых типов речи и жанров. 

    Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

    Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

    Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

    Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 



     Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

     Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

    Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

    Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

    Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

    Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 

в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

    Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

    Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

    Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

    Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

    Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

    Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

    Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) 



в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

    Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

    В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

    Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

    Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

    Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

    Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

   Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

    Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

    Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

    Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

    Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 



русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

    Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

    Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

    Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

    Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

    Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

    Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

    Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

    Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

    Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

    Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 

    Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

   Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

    Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 



    Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

    Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

     Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

    Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

    Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

    Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

    Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

    Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

    Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

    Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

    Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

    Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

    Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 



     Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

    Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

    Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

    Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

    Анализировать изменения и находить закономерности. 

    Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

    Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

    Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему. 

    Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

    Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

    Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

    Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

    Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

    Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

    Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

    Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

    Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 



    Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

    Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

    Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

    Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

    Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

    Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

    Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

    Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

    Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

   Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

   Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

   Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

   Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

   Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

   Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

    Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

    Удерживать цель деятельности. 



    Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

    Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

    Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

    Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

    Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

    Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

    Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

   Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

   Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

    Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией 

    Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

    Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

    Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

    Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.      

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 



    Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

    Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

    Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

    Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

    Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

    Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

    Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

    Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

    Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

    Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

    Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

    Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

    Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 



 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

    Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

    Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

    Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

    Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

    Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

    Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

    Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

    Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

    Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

    Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

    Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

    Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

    Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

    Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 



    Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

    Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

    Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

    Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом 

и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

    Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

    Классифицировать острова по происхождению. 

   Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

    Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

    Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

    Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

    Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

    Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

    Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

    Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

    Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 



    Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

    Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

    Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

    Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

    Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

    Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

    Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

    Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

    Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

    Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

    Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

    Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях. 

    Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 



    Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

    Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

    Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

    Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,  

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

    Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

    Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

    Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

    Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

    При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

    Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

    Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

    Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. 

д.). 

    Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

    Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 



    Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

    Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

    Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

    Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 

    Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

    Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

    Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 



известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

    Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

    Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

    Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

    Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

    С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 



- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

    В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

    УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

    Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

    В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

    Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

- доклад, реферат; 



- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

    Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

    Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана 

с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

    С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

    Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

- брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

    Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

    При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

    Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 



- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

    Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

   Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, 

а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных).  

    Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

    Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации/исследование; 

выполнение технологического этапа; 



подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

    При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

    Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

    С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

    В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

    Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

    В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 



Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

    Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

    Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

    С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественно-научное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

    В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

    Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 



- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

   Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

    При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему. 

    Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

    В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность 

и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии).  

    Формирование и развитие УУД реализуется   педагогами школы  в 

следующих направлениях урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

 Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения 

на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «любовь к России к своей 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- классные часы « 



малой родине»,  «природа», «семья», «мир», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

выполнение норм и требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

Разговоры о важном» 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

6 класс: 

создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание 

государственных праздников; 

уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детский общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

-классные часы « 

Разговоры о важном» 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

7 класс: 

знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- классные часы « 

Разговоры о важном» 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 



уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

8 класс: 

освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

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; 

сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства гордости 

при следовании моральным нормам, переживание 

стыда при их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

участие в общественной жизни на уровне школы и 

социума. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- классные часы « 

Разговоры о важном» 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

9 класс: 

знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-политическими 

событиями; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- классные часы « 

Разговоры о важном» 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 



и их иерархии, понимание конвенционального 

характера морали; 

сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

готовность к выбору профильного образования; 

умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий. 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

 Регулятивные УУД:  

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

6 класс: 

принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

умение планировать пути достижения намеченных 

целей; 

умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

7 класс: 

формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

формирование действий планирования деятельности 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 



во времени и регуляция темпа его выполнения на 

основе овладения приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 

адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

исследовательская 

деятельность. 

 

8 класс: 

умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

9 класс: 

умение самостоятельно вырабатывать  и применять 

критерии  и способы дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса; 

принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Познавательные УУД  

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

5 класс: 

самостоятельно выделять и формулировать цель; 

ориентироваться в учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую информацию 

из разных источников;  

анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

и развернутом виде; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 



строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

6 класс: 

выбирать  наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

контролировать  и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

овладеть навыками смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; 

давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

7 класс: 

свободно ориентироваться и воспринимать  тексты 

художественного, научного, публицистического  и 

официально-делового стилей; 

понимать  и адекватно оценивать  язык  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.); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 



последовательность описываемых событий. извлечение 

необходимой 

информации. 

8 класс: 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических 

операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

9 класс: 

умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 



извлечение 

необходимой 

информации. 

 Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

6 класс: 

понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

планировать общие способы работы группы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

7 класс: 

умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе достижения общей цели 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 



совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

8 класс: 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

9 класс: 

разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в логический 

план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры 



(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития: 

Действия Виды деятельности Классы/четверти 

 

5 6 7 8 9 

Регулятивные 

действия 

• ставить учебную задачу 

 

1 1    

• правильно оформлять и вести записи 

в тетради 

1     

• понимать последовательность 

действий 

 1    

• сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей 

 1    

• определять наиболее рациональную  

последовательность своей 

деятельности 

  1   

• оценивать деятельность – свою и 

одноклассников 

  1   

• планировать свою деятельность    1 1 

• вносить изменения в содержание 

задач 

   1  

• определять проблемы собственной 

деятельности и устанавливать их 

причины 

   1 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

общеучебные 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

    2 

• поиск необходимой информации 

(работать с учебником, 

дополнительной литературой, 

использовать компьютерные средства 

поиска 

2 2    



информации) 

• владеть различными видами 

пересказа (устно и письменно) 

  2 2 2 

• различать стили текстов, 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей 

2     

• составлять на основе текста таблицы, 

схемы, графики 

 2 2 2  

• составлять сложный и тезисный  

план 

   2  

• готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, составлять 

конспект тезиса, выступления 

  2 2 2 

 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

знаково- 

символические 

• моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики  объекта 

(пространственно-графические или 

знаково-символические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

действия 

• преобразование модели с целью  

выявления общих законов 

2    2 

• выделять главное 3     

• составлять простой план 3     

• сравнивать факты и явления по 

заданным критериям 

3     

• выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение, 

формулировать вывод 

 4    

• классифицировать по  нескольким 

признакам 

 4    

• доказывать и опровергать  4    

• определять причинно-следственную 

связь между компонентами 

  3 4  

• владеть навыками синтеза и анализа   3  4 

Коммуникативные 

действия 

• задавать уточняющие вопросы 4     

• высказывать суждения 4     



 • слушать друг друга 4     

• вести диалог  3    

• кратко формулировать свои мысли  3    

• продолжить и развить мысль 

собеседника 

 3    

• выслушивать и объективно 

оценивать другого 

  4   

• вырабатывать общее решение   4   

• выступать перед аудиторией    3 3 

• уметь донести свое мнение до других    3 3 

• находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения 

    3 

 

 

Формы взаимодействия  с социальными партерами могут быть следующие:  

Социальный партнер Формы взаимодействия 

Центры дополнительного 

образования детей 

- участие в работе дистанционных 

школ 

- использование ресурсов центров 

для 

 организации  электронного обучения 

с 

 использованием дистанционных 

 образовательных технологий 

- участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, 

проводимых центрами и пр. 

Высшие учебные заведения - участие учащихся   в работе школ и 

курсов при ВУЗах 

- участие в олимпиадах, конкурсах, 

проводимых ВУЗ и пр. 

Социальные организации (Совет    

ветеранов, соц. приют) 

- организация волонтерских акций и 

проектов (концертов, выставок и пр.) 

Библиотеки, музеи      - организация и проведение 

учебных экскурсий, встреч, 

интеллектуальных конкурсовидр. 

 

                                                Организационный раздел 



План деятельности  рабочей группы   по реализации  программы  

формирования УУД  в 2023-2026  гг 

Направление 

деятельности  

рабочей группы  

2023-2024 

уч. год 

2024-2025 уч. год 2025-2026 уч. год 

1п 2п 1п 2п 1п 2п 

анализ результатов 

учащихся по линии 

развития УУД на 

предыдущем уровне 

      

разработка плана 

координации 

деятельности 

учителей-

предметников, 

педагогов-

психологов 

направленной на 

формирование  УУД   

      

определение 

способов 

межпредметной 

интеграции, 

обеспечивающей 

достижение данных 

результатов 

      

определение этапов 

и форм 

постепенного 

усложнения 

деятельности 

учащихся по 

овладению 

универсальными 

учебными 

действиями; 

      

разработка общего 

алгоритма 

(технологической 

      



схемы) урока, 

имеющего два 

целевых фокуса: 

предметный и 

метапредметный; 

конкретизация 

основных подходов 

к организации 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

      

разработка 

основных подходов 

к организации 

учебной 

деятельности по 

формированию и 

развитию ИКТ-

компетенций 

      

разработка 

комплекса мер по 

организации 

системы оценки 

деятельности 

образовательной 

организации по 

формированию и 

развитию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся; 

разработка 

методики и 

инструментария 

      



мониторинга 

успешности 

освоения и 

применения 

обучающимися 

универсальных 

учебных действий 

организация и 

проведение 

систематических 

консультаций с 

педагогами-

предметниками по 

проблемам, 

связанным с 

развитием 

универсальных 

учебных действий в 

образовательном 

процессе; 

организация и 

проведение 

методических 

семинаров с 

педагогами-

предметниками и 

школьными 

психологами по 

анализу и способам 

минимизации 

рисков развития 

УУД у учащихся; 

 

      

организация и 

проведение серии 

семинаров с 

учителями, 

работающими на 

уровне начального 

      



общего образования 

в целях реализации 

принципа 

преемственности в 

плане развития 

УУД; 

 

анализ опыта 

применения 

успешных практик 

анализ результатов 

учащихся по линии 

развития УУД на 

предыдущем уровне 

      

 
2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

I. Цели, задачи и принципы построения ПКР  

1. При проектировании ПКР учитывается, что ФАОП ООО (вариант 2.2.2) 

адресована обучающимся с нарушениями слуха (слабослышащим, 

позднооглохшим, КИ обучающимися, глухим), демонстрирующим готовность 

достижения планируемых результатов основного общего образования за 

шестилетний срок обучения - 5 - 10 классы (с учетом уровня их общего и 

речевого развития, личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования), при создании в образовательной 

организации условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся.  

2. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.2) 

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной 

деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его 

организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов.  

3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что ее реализация в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному 

образованию обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение 

планируемых результатов АООП ООО (вариант 2.2.2).  

Цель ПКР: определение и реализация в образовательно-коррекционном 

процессе комплексной системы педагогической, психолого-педагогической и 

социально-педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха для 

успешного освоения адаптированной основной образовательной программы 



на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности обучающегося для самореализации в обществе.  

Задачи ПКР:  

- выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха в ходе комплексного 

психолого-педагогического обследования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования на основе адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями обучающихся с нарушениями слуха (с 

учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк образовательной организации);  

- разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы каждого обучающегося с нарушением слуха с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также ППк образовательной организации по 

результатам комплексного психолого-педагогического обследования;  

- разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов в соответствии 

с Индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося с 

нарушением слуха, реализуемых в процессе внеурочной деятельности;  

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств 

обучающихся с нарушениями слуха, их социальных компетенций, в том числе 

расширение социальной практики при взаимодействии со слышащими 

людьми и с лицами с нарушениями слуха;  

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии у обучающихся с нарушениями слуха 

словесной речи – устной (в том числе ее восприятия и воспроизведения) и 

письменной;  

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с нарушениями слуха в контексте достижения ими планируемых 

результатов образования;  

- своевременное выявление трудностей обучающихся с нарушениями слуха в 

достижении планируемых результатов образования и оказание им 

специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи; 

- при желании обучающихся с нарушениями слуха, а также согласованном 

решении участников образовательных отношений, организация и проведение 

в процессе внеурочной деятельности специальных занятий, направленных на 

развитие у обучающихся навыков русского жестового языка, его 

использования в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с 

социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха;  



- выявление у обучающихся с нарушениями слуха особых способностей 

(одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

создание условий, способствующих наиболее полноценному их развитию.  

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в 

профессиональной ориентации и социальной адаптации;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями слуха;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с обучающимися с нарушениями слуха, их родителями (законными 

представителями), с педагогическими работниками образовательной 

организации и организаций дополнительного образования, в также с другими 

обучающимися, со специалистами разного профиля, работниками 

общественных организаций, которые активно взаимодействуют с 

обучающимися, имеющими нарушение слуха, в процессе образования и в 

различных видах совместной социокультурной деятельности вне 

образовательной организации.  

Содержание ПРК определяют следующие принципы:  

1. Преемственность. Реализация принципа способствует созданию единого 

образовательно-коррекционного пространства при переходе от уровня 

начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с нарушениями 

слуха для продолжения образования, социальной адаптации. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания и социализации обучающихся. Принцип реализуется 

при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе 

в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении 

коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной работы, а 

также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений.  

2. Соблюдение интересов обучающихся с нарушениями слуха. Принцип 

определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том 

числе в их качественном образовании с учетом особых образовательных 

потребностей. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  



4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся с нарушениями слуха с учетом их 

особых образовательных потребностей, имеющихся трудностей в обучении и 

социализации.  

5. Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности 

базируется на единстве процессов диагностики, обучения и коррекции 

нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного 

принципа предполагает:  

- создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха;  

- реализация ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе, 

при включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих 

курсов и дополнительных занятий в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося;  

- комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений;  

- создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, 

обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в 

формировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями слуха;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения и 

воспитания, способствующих качественному освоению обучающимися с 

нарушениями слуха образовательной программы;  

- обеспечение развития у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи 

(устной и письменной) при применении специальных методов, приемов и 

средств обучения в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды при использовании на уроках звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования (с учётом аудиолого-педагогических 

рекомендаций), а также при пользовании обучающимися в учебной и 

внеурочной деятельности индивидуальными слуховыми аппаратами или 

кохлеарными имплантами (кохлеарным имплантом и индивидуальным 

слуховым аппаратом) с учетом особенностей слухопротезирования и 

аудиолого-педагогических рекомендаций); при необходимости, использование 

в образовательно-коррекционном процессе в качестве вспомогательных 

средств дактилологии и жестовой речи с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

- максимальное обогащение речевой практики обучающихся, в том числе за 

счет организации активного взаимодействия со слышащими людьми, включая 

сверстников;  

- развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 

обучающихся с нарушениями слуха; расширение их познавательных 

интересов; 



- обеспечение социальной адаптации обучающихся с нарушениями слуха на 

основе овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе 

межличностного взаимодействия с окружающими людьми;  

- при желании обучающихся, а также согласованном решении участников 

образовательных отношений, организация и проведение в процессе 

внеурочной деятельности специальных занятий, направленных на развитие у 

обучающихся навыков русского жестового языка, его использования в 

межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, 

калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с социокультурной 

жизнью лиц с нарушениями слуха; применение обучающимися в 

межличностном общении с лицами, имеющими нарушение слуха, средств 

общения, способствующих их взаимопониманию и взаимодействию, в том 

числе русского жестового языка;  

- содействие приобщению обучающихся с нарушениями слуха к здоровому 

образу жизни;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с нарушениями 

слуха с учетом их интересов, способностей, индивидуальных особенностей, 

имеющихся ограничений в связи с нарушением слуха.  

Перечень и содержание направлений работы  
   Содержание ПКР определяется на основе решения ППк образовательной 

организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА каждого 

обучающегося, результатах его комплексного обследования.  

   Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское) раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации и отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения глухих 

обучающихся.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
Диагностическое направление предполагает:  

- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся с нарушениями слуха при переходе на уровень 

основного общего образования (в начале обучения в 5 классе) с целью 

выявления его особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей;  

- проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный 

контроль) достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, в том числе ПКР;  

- проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий 

семейного воспитания.  

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-

предметниками, тьютором и другими педагогическими работниками.  

    Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 



- изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося, в том 

числе, самооценки личности с учетом собственных возможностей, 

способностей и ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его 

реализации; межличностного взаимодействия (в коллективе сверстников, а 

также с окружающими людьми разного возраста (с нормальным и 

нарушенным слухом) в процессе учебной и внеурочной деятельности на 

основе взаимного уважения, толерантности, соблюдения социально значимых 

нравственно – этических норм; сформированности оценочного отношения к 

своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; 

готовности обучающегося к здоровому образу жизни, готовности прийти на 

помощь, проявить внимание и доброжелательность, а также готовности к 

участию в жизни семьи, образовательной организации (города или иного 

населённого пункта); резервов личностного развития;  

- изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление 

резервов активизации ее развития;  

- изучение особенностей овладения обучающимися с нарушениями слуха 

словесной речью – письменной и устной, в том числе, ее восприятием и 

воспроизведением, устной коммуникацией; выявление резервов активизации 

развития у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи, речевой 

деятельности, навыков устной коммуникации;  

- изучение овладения обучающимися универсальными учебными действиями; 

выявление резервов активизации их развития;  

- изучение достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 

каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в обучении и 

резервов их преодоления;  

- выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности;  

- изучение готовности обучающихся к осознанному выбору профессии, 

образовательной организации для получения профессионального и /или 

среднего (полного) образования с учетом собственных интересов, 

возможностей, способностей и ограничений.  

   Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения 

образовательной программы, социальной ситуации и условий семейного 

воспитания и др. обсуждаются на заседании ППк, отражаются в 

соответствующих рекомендациях (в том числе, при необходимости, в 

рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося 

в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты).  

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций 

ПМПК и ИПРА разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-

развивающей работы обучающегося, который утверждается ППк.  

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 



Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП ООО (вариант 2.2.2) отражается в следующей 

документации:  

- индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных 

для каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-

педагогического консилиума школы;  

- рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, 

проектируемых на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого 

обучающегося;  

- рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации на 

основе "Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

обучающегося" и направленных на обеспечение наиболее полноценного 

развития глухих обучающихся, их социальную адаптацию, преодоление 

трудностей в достижении планируемых результатов обучения, в овладении 

словесной речью (в письменной и устной формах, в том числе восприятием и 

воспроизведение устной речи), устной коммуникацией;  

- планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и других 

специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося;  

- программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с нарушенным слухом. В течение 

учебного года может происходить корректировка индивидуального плана с 

учетом достижения обучающимся планируемых результатов.  

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит:  

- направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА, особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга 

(периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в 

том числе результатов ПКР;  

- описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых 

результатов работы по каждому направлению.  

Рекомендуемый образец формы Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы: 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося  

Класс  

Возраст обучающегося  



Причины, время и характер нарушения слуха  

Состояние слуха в настоящее время  

Слухопротезирование  

Рекомендации ПМПК и ИПРА  

Индивидуальные особенности обучающегося:  

 

Коррекционно-

развивающие курсы  

Содержание  

«Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи»  

Проводит: учитель-

дефектолог.  

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая.  

Обязательный коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» направлен, прежде всего, на развитие у 

обучающихся с нарушениями слуха речевого 

слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны речи. Данный курс 

включает:  

-  проведение стартовой диагностики (в начале 

обучения на уровне основного общего 

образования или при переводе из другой 

образовательной организации) слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи, а также 

мониторинга достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов обучения восприятию 

и воспроизведению устной речи, который 

проводится не реже одного раза в полугодие; 

кроме этого, в начале каждого учебного года 

проводится обследование произносительной 

стороны речи;  

-  проведение специальной работы по 

достижению обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающего курса 

на основе индивидуально ориентированных 

рабочих программ с учётом особенностей 

каждого обучающегося.  

   Примерным учебным планом на коррекционно-

развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» предусмотрено в 5 

и 6 классах по три часа в неделю на каждого 

обучающегося, в 7 –10 классах – по два часа в 

неделю на каждого обучающегося.    

Предусматривается равномерное распределение 

занятий в течение недели продолжительностью 

не более 30 минут. Занятия целесообразно 

проводить в следующих организационных  



формах: в 5 классе – индивидуально; в 6 –7 

классах – одно занятие в неделю парами, 

включающими обучающихся с близким уровнем 

общего и слухоречевого развития, остальные 

занятия в течение недели – индивидуально; в 8–

10 классах – два занятия в неделю парами, одно 

занятие в течение учебной недели – 

индивидуально. Включение занятий парами 

способствует активизации развития у 

обучающихся устной коммуникации при 

проведении специальной работы по развитию 

восприятия и воспроизведения устной речи. В 

тоже время, обучающимся с нарушениями слуха 

необходима целенаправленная индивидуальная 

работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи.  

«Развитие учебно-познавательной 

деятельности»  

Проводят: учитель- дефектолог, 

учителя-предметники, педагог-

психолог  

Форма проведения: 

индивидуальная, парами,  

групповая  

Обязательный коррекционно-

развивающий курс «Развитие 

учебно-познавательной 

деятельности» направлен на 

оказание обучающимся с 

нарушениями слуха 

специализированной 

индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической 

помощи в развитии учебно-

познавательной деятельности в 

контексте достижения ими 

планируемых результатов 

образования, что предполагает:  

• выявление причин трудностей 

обучающихся в развитии учебно-

познавательной деятельности в 

контексте достижения 

планируемых результатов 

образования (на основе данных 

специализированного 

комплексного психолого-

педагогического обследования);  

• оказание специализированной 

индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся с целью 

коррекции и развития учебно-

познавательной деятельности в 

Обязательный коррекционно-развивающий курс 

«Развитие учебно-познавательной деятельности» 

направлен на оказание обучающимся с 

нарушениями слуха специализированной 

индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте 

достижения ими планируемых результатов 

образования, что предполагает:  

• выявление причин трудностей обучающихся в 

развитии учебно-познавательной деятельности в 

контексте достижения планируемых результатов 

образования (на основе данных 

специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования);  

• оказание специализированной индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с целью коррекции и 

развития учебно-познавательной деятельности в 

контексте достижения планируемых результатов 

учебных предметов, а также междисциплинарных 

учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»;  

• осуществление пропедевтики возникновения 

учебных трудностей у обучающихся;  

• выявление у обучающихся особых способностей 



контексте достижения 

планируемых результатов 

учебных предметов, а также 

междисциплинарных учебных 

программ – «Формирование 

универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности»;  

• осуществление пропедевтики 

возникновения учебных 

трудностей у обучающихся;  

• выявление у обучающихся 

особых способностей 

(одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной 

деятельности (на основе данных 

специализированного 

комплексного психолого-

педагогического обследования); 

осуществление индивидуально 

ориентированной психолого- 
 

(одаренности) в определенных видах учебной и 

внеурочной деятельности (на основе данных 

специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования); осуществление 

индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической поддержки обучающимся в 

развитии учебно-познавательной деятельности.  

Коррекционно-развивающий курс «Развитие 

учебно-познавательной деятельности» включен 

во внеурочную деятельность, учебным планом на 

него отводится в 5 и 6 классах по два часа в 

неделю на каждого обучающегося, в 7–10 классах 

– по три часа в неделю на каждого 

обучающегося; занятия равномерно 

распределяются в течение учебной недели 

(продолжительность одного занятия не более 30 

минут).  

Направления, содержание и формы организации 

коррекционно-развивающего курса «Развитие 

учебно-познавательной деятельности» могут 

изменяться по решению ППк образовательной 

организации, в том числе, в течение учебного 

года, с учетом результатов мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов.  

Качественному достижению планируемых 

результатов развития учебно-познавательной 

деятельности у обучающихся способствует 

обеспечение преемственности в коррекционной 

работе на занятиях коррекционно-развивающего 

курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», занятиях педагога-психолога 

(социального педагога и др.), а также на уроках и 

в процессе внеурочной деятельности.  

 

   Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, 

которые включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, 

являются: 

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как 

важного условия их наиболее полноценного развития, качественного 

образования, социальной адаптации (с учетом достигнутого уровня развития 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 

стороны речи);  



- коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с целью 

обеспечения качественного достижения планируемых результатов 

образовательной программы (с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся).  

   Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от 

индивидуальных особенностей глухих обучающихся, могут также включать:  

- развитие у глухих обучающихся словесной речи письменной и (или) устной 

как важного условия их наиболее полноценного развития, качественного 

образования, социальной адаптации;  

- коррекцию и (или) развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой и познавательной сфер;  

- коррекцию и (или) развитие коммуникативно-речевой сферы;  

- коррекцию и (или) развитие личностных установок в соответствии с 

социально-этическими нормами и правилами межличностного 

взаимодействия; развитие межличностного общения в группе сверстников (со 

взрослыми);  

- развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

- развитие компетенций, необходимых для профессионального 

самоопределения и профессионального образования;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (в том 

числе на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

   Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся на основании рекомендаций ППк образовательной 

организации, базирующихся на рекомендациях ПМПК, ИПРА, результатах 

комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся. Занятия 

по коррекционно-развивающим курсам включаются во внеурочную 

деятельность.  

   Программой коррекционной работы предусмотрены два обязательных 

коррекционно-развивающих курса - "Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи" и "Развитие учебно-познавательной деятельности", что 

обусловлено особыми образовательными потребностями обучающихся.  

   Коррекционно-развивающий курс "Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи" включает: проведение стартовой диагностики (в начале обучения 

на уровне основного общего образования или при переводе из другой 

образовательной организации) - слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи, а также мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов обучения 

восприятию и воспроизведению устной речи, который проводится не реже 

одного раза в полугодие; кроме этого, в начале каждого учебного года 



проводится обследование произносительной стороны речи; проведение 

специальной работы по достижению обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающего курса на основе индивидуализированных 

рабочих программ, разработанных с учетом особенностей каждого 

обучающегося, включая, в том числе фактическое состояние слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи, 

достигнутый уровень слухоречевого развития.  

   Коррекционно-развивающий курс "Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи" включен во внеурочную деятельность; на его проведение 

предусмотрено в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю на каждого обучающегося, в 

7 - 10 классах - по два часа в неделю на каждого обучающегося.  

   Решение об организационных формах реализации коррекционно-

развивающего курса "Развитие восприятия и воспроизведения устной речи" 

принимает ППк. При этом учитывается фактическое состояние восприятия и 

воспроизведения устной речи каждого обучающегося по результатам 

специального обследования, индивидуальные особенности обучающихся, в 

том числе уровень общего и слухоречевого развития, а также возможности в 

достижении планируемых результатов овладения восприятием и 

воспроизведением устной речью при реализации работы индивидуально и 

(или) парами.  

   Включение занятия парами способствует активизации развития 

коммуникативных действий в процессе обучения восприятию и 

воспроизведению устной речи глухих обучающихся. В то же время, с учетом 

большой потери слуха, обучающимся необходима целенаправленная 

индивидуальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной 

речи, речевого слуха, произносительной стороны речи.  

    Коррекционно-развивающий курс "Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи" ведет учитель-дефектолог.  

    Коррекционно-развивающий курс "Развитие учебно-познавательной 

деятельности" направлен на оказание обучающимся с нарушениями слуха 

специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования. Это 

предполагает выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых 

результатов образования (на основе данных специализированного 

комплексного психолого-педагогического обследования); оказание 

специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых 

результатов учебных предметов; осуществление пропедевтики возникновения 

учебных трудностей у обучающихся; выявление у обучающихся особых 



способностей (одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной 

деятельности (на основе данных специализированного комплексного 

психолого-педагогического обследования. 

    Направления, содержание и формы организации коррекционно-

развивающего курса "Развитие учебно-познавательной деятельности" могут 

изменяться по решению ППк образовательной организации, в том числе в 

течение учебного года, с учетом результатов мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов "Индивидуальной 

программы коррекционно-развивающей работы". Занятия по коррекционно-

развивающему курсу "Развитие учебно-познавательной деятельности" могут 

проводиться индивидуально, а также в разных формах фронтальной работы 

(парами, малыми группами).  

    Решение об организационных формах проведения работы (индивидуально, 

парами, малыми группами), а также комплектование пар (малых групп) 

обучающихся принимает ППк образовательной организации с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и результатов комплексного 

специализированного психолого-педагогического обследования. С учетом 

индивидуально ориентированных направлений и содержания коррекционно-

развивающей работы по курсу "Развитие учебно-познавательной 

деятельности" занятия с обучающимися могут проводить педагоги-

предметники, имеющие специальную подготовку в области сурдопедагогики, 

или учителя-дефектологи (сурдопедагоги).  

     При разработке рабочих программ коррекционно-развивающего курса 

"Развитие учебно-познавательной деятельности" учитывается, что для части 

обучающихся для эффективного развития учебно-познавательной 

деятельности с учетом выявленных трудностей в процессе образования, а 

также пропедевтики их возникновения по решению ППк образовательной 

организации в "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы" 

включены занятия с педагогом-психологом (социальным педагогом и другими 

специалистами). Качественному достижению планируемых результатов 

развития учебно-познавательной деятельности у обучающихся способствует 

обеспечение преемственности в коррекционной работе на занятиях 

коррекционно-развивающего курса "Развитие учебно-познавательной 

деятельности", занятиях педагога-психолога (социального педагога и других 

специалистов), а также на уроках и в процессе внеурочной деятельности.  

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося 

может быть предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной 

деятельности дополнительных коррекционно-развивающих занятий с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося, а также в случаях, связанных с 

особыми жизненными обстоятельствами (в том числе с длительной болезнью 

обучающего, проведением его медицинской реабилитации), и в других 

ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи.  



   Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий 

(сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет психолого-

педагогический консилиум образовательной организации с учетом 

выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося.  

   В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенных для 

каждого обучающегося психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог 

(сурдопедагог), учителя-предметники и другие педагогические работники.  

Время, отведенное на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

   Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в 

соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", могут быть организованы модульно, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия.  

   Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность 

при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий разрабатывают индивидуально 

ориентированные рабочие программы с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят 

занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику 

и мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и 

оценку полученных данных, проводят консультативную и информационно-

просветительскую работу.  

   Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь 

следующую структуру:  

пояснительная записка:  

общая характеристика коррекционно-развивающего курса;  

цели коррекционно-развивающего курса;  

место коррекционно-развивающего курса в учебном плане;  

основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего 

курса;  

планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса;  

содержание коррекционно-развивающего курса (по классам):  

планируемые результаты обучения;  

календарно-тематическое планирование;  

мониторинг достижения планируемых результатов.  

     Консультативное направление  

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения глухих обучающихся и их семей 



по вопросам образования и социализации обучающихся, повышения уровня 

родительской компетентности и активизации роли родителей (законных 

представителей) в воспитании своих детей.  

   Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями 

(законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов образования; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образовательно-коррекционной работы.  

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации.  

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной 

работе, проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и 

их семьями (на четверть или полугодие).  

Примерная форма плана консультативной работы: План консультативной 

работы  

Направлен

ия 
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ивной 
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ивной 

работы  
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 
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Информационно-просветительское направление  
   Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями глухих 

обучающихся, в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с 

ними, с обеспечением наиболее полноценного образования и развития, 

созданием необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в 

обществе, правам и обязанностям, в том числе лиц с нарушениями слуха.  

   Информационно-просветительская работа может проводиться с 

обучающимися, с педагогическими и другими работниками образовательных 

или иных организаций, включая организации дополнительного и 

профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, 

правопорядка, а также с родителями (законными представителями), 

представителями общественности.  

   Информационно-просветительскую работу проводят все педагоги школы.  

   Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками 

образовательной организации (на четверть или полугодие).  

Механизмы реализации программы  



   Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы педагогов.  

   Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с недостатками 

слуха специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

   Такое взаимодействие предполагает:  

-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка.  

   Коррекционно-развивающая работа планируется во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе 

внеурочной деятельности. На каждом уроке учитель-предметник проектирует 

содержание учебного материала и адаптирует его с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, 

использует специальные методы и приемы обучения. На уроках планируются 

и решаются коррекционно-развивающие задачи, в том числе осуществляется 

целенаправленная работа по развитию у обучающихся с нарушениями слуха 

словесной речи – устной и письменной, речевого поведения, проводятся 

специальные упражнения по развитию восприятия (слухозрительно и на слух) 

тематической и терминологической лексики урока, а также лексики по 

организации учебной деятельности, обучающиеся побуждаются говорить 

внятно, достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, в 

том числе при включении в каждый урок фонетических зарядок, которые 

планируются на основе преемственности в обучении в разных формах 

образовательно-коррекционного процесса, прежде всего, с коррекционно-

развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».     

Коррекционно-развивающая направленность образовательного процесса 

реализуется также в процессе внеурочной деятельности, в том числе при 

реализации коррекционно-развивающих курсов «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», а также занятий в системе дополнительного образования. В 

процессе внеурочной деятельности обогащается социальная практика 

обучающихся с нарушениями слуха, расширяется их взаимодействие с детьми 

разного возраста и взрослыми в различных видах деятельности, в том числе со 

слышащими детьми и взрослыми.  

      В планах педагогов также отражается специальная (коррекционно-

развивающая) работа, проводимая с обучающимися с учётом их 

индивидуальных особенностей, в том числе работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи, включая ежедневное проведение фонетических 

зарядок перед подготовкой домашних заданий (на основе преемственности в 



обучении в разных формах образовательно-коррекционного процесса, прежде 

всего, с коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи»).  

    При организации дополнительного образования на основе адаптированных 

программ разной направленности (художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной и др.) осуществляется коррекционно-развивающая работа с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха, их индивидуальных особенностей.  

Мониторинг динамики развития учащихся с нарушениями слуха  
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

коррекционно-развивающих мероприятий. Мониторинг позволяет выявить 

пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе своевременно выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. 

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение специализированных условий обучения и воспитания 

(определение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха, их 

индивидуальные особенности);  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

- обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса;  

-  соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-  использование современных сурдопедагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности и доступности;  

-  применениие с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся специальных 

сурдопедагогических методов, приемов, средств обучения, специальных 

сурдотехнических средств, включая средства электроакустической коррекции 

слуха (на основе аудиолого-педагогических рекомендаций) - 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (стационарной 

или беспроводной, например, FM-системы), индивидуальных средств 

слухопротезирования обучающихся (индивидуальных слуховых аппаратов 

или кохлеарных имплантов, кохлеарного импланта и индивидуального 

слухового аппарата), использование специализированных компьютерных 

программ;  

-  обеспечение развития словесной речи (устной и письменной) с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся при применении специальных 

методов, приёмов и средств обучения;  



-  развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека 

в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

обучающихся;  

-  обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности, обогащение их социального опыта, 

активизация взаимодействия с окружающими людьми – со слышащими и с 

лицами, имеющими нарушения слуха, за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства при использовании в 

межличностном общении средств коммуникации (словесной речи или 

жестовой), доступных ее участникам и способстующих достижению 

взаимопонимания;  

- обеспечение участия обучающихся с нарушениями слуха в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий, в том числе совместных со слышащими 

сверстниками;  

- 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, 

аудиолого-педагогических рекомендаций к использованию звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного пользования (стационарной или беспроводной), 

индивидуальных средств слухопротезирования (индивидуальных слуховых 

аппаратов или кохлеарных имплантов (кохлеарного импланта и 

индивидуального слухового аппарата при реализации сетевого 

взаимодействия с сурдологическим центром (кабинетом).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации ПКР используются рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя-предметника, учителя – дефектолога 

(сурдопедагога), педагога-психолога, социального педагога.  

Кадровое обеспечение  

   Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, а также 

педагогическими работниками (учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования и др.), имеющими специальную подготовку.  

  Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

  Обеспечивается систематическое повышение квалификации или 

переподготовка работников образовательных организаций, реализующих 

АООП ООО.  



  Педагогические работники образовательной организации, реализующей 

АООП ООО обладают профессиональными компетенциями в области 

организации и осуществления образовательно-коррекционной и 

воспитательной работы с обучающимися с нарушениями слуха с учетом их 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 

проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 

полученных данных, подготовки учебно-методической документации.  

Материально-техническое обеспечение  

   В образовательной организации создана материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с нарушениями слуха в здание и помещения 

образовательной организации, а также организацию их пребывания, учебной и 

внеурочной деятельности. В образовательно-коррекционном процессе 

используются сурдотехнические средства, включая звукоусиливающую 

аппаратуру коллективного и индивидуального пользования (речевые  

тренажеры «ИНТОН-М», звукоусиливающая аппаратура VERBOTON VT15, 

индукционная петля), индивидуальные средства слухопротезирования – 

индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты/кохлеарный 

имплант и индивидуальный слуховой аппарат (с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций), ассистивные технологии. Для осуществления 

логопедической работы имеется интерактивный коррекционно-развивающий 

логопедический стол. Система оснащена программным обеспечением для 

логопеда, учебно-методическими пособиями и полезным материалом для 

педагога-логопеда. Его можно использовать в работе с детьми, имеющими 

различные нарушения речи (слабослышащие, ТНР, глухие дети, 

кохлеарноимплантированные). Для получения визуальной информации в 

холлах образовательной организации удобно расположены «Бегущие строки и 

электронное табло». В классах и помещениях общего пользования имеются 

световые индикации начала и окончания уроков.  

Информационное обеспечение  

   Важным условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, 

временной дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

   Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 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, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха.  

Планируемые результаты коррекционной работы  



   Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

   Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся.  

   В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений.  

Личностными результатами являются: 

-развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых 

контактов, обмене информацией; 

-желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности; 

-умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых 

партнеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со слышащими 

сверстниками во внеурочное время, в общественных организациях – 

поликлинике, библиотеке и др.) с учетом социокультурных потребностей и 

возможностей обучающихся; 

-умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка, достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих; 

-сознание собственных возможностей в устном общении; 

-наличие мотивации к овладению устной речью; 

-развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальный слуховой аппарат. 

Метапредметными результатами являются: 
-развитие коммуникативных способностей, умение выбрать адекватные 

речевые средства для решения коммуникативных задач; 

-развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета, 

культуры речевого общения, включая умения в процессе устной 

коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные речевые 

ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный 

речевой комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений – 

повторять их; 

-развитие умений участвовать в диалоге; 

-развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер; 

-развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и 

оценивать результаты собственной деятельности, вносить соответствующие 

коррективы в ее выполнение; 



-использование при решении коммуникативных задач в разных видах учебной 

и внеурочной деятельности речевого материала, отработанного на 

индивидуальных занятиях; 

-развитие умения в устной форме сообщать сведения о себе, своей семье, 

собственных интересах, пожелании, самочувствии, осуществлении различных 

видов деятельности, ее результатах, затруднениях при выполнении домашних 

заданий и др., выражать устно просьбу, приглашение, собственное мнение, 

выяснять мнение собеседника; 

-развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при 

затруднении в восприятии речевой информации. 

Предметными результатами являются: 

-развитие (с помощью слухового аппарата) речевого слуха – различения, 

опознавания и распознавания на слух, исключая зрение, фраз, слов, 

словосочетаний, основного содержания коротких текстов диалогического и 

монологического характера, а также различения и опознавания (в связи с 

коррекцией произношения и грамматической структуры речи) слогов и 

слогосочетаний; создание на этой базе принципиально новой слухозрительной 

основы восприятия устной речи; 

-развитие умений слухозрительно и на слух воспринимать речевую 

информацию с опорой на ее вероятностное прогнозирование на основе 

принятых элементов речи, их анализа и синтеза, с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 

-овладение достаточно внятной речью, естественного звучания; 

-овладение приемами самоконтроля произносительной стороны речи; 

-овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, пластику); 

-воспринимать на слух, с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

речевой материал обиходно-разговорного характера, связанный с учебной 

деятельностью обучаемого и с изучением общеобразовательных предметов, а 

также тексты с голосом учителя в условиях относительной изоляции от шума 

на расстоянии не менее 12 м (1 степень тугоухости), 9-10 м (2 степень 

тугоухости), 5 м (3 степень тугоухости); 

-воспринимать на слух речь учителя без слухового аппарата разговорной 

громкости не менее 7 м (1 степень тугоухости), 4 м (2 степень тугоухости),0,4 

м (3 степень тугоухости); 

-воспринимать слухозрительно с индивидуальным аппаратом основной 

речевой материал популярных детских и молодежных передач, а также 

изучаемого программного материала по учебной программе телевидения. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

программы коррекционной работы предполагает:  

-  проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного 

общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом 

классе), а также не реже одного раза в полугодие;  



-  систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности;  

-  проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже 

одного раза в полугодие);  

-  изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей), а также при 

взаимодействии с общественными организациями, их представителей 

(проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также 

не реже одного раза в полугодие).  

    Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

ПКР проводится следующими педагогическими работниками: учителями-

дефектологами, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями – 

предметниками, классными руководителями, воспитателями и др.  

      В процессе изучения результатов коррекционной работы используются 

диагностические методики и материалы мониторинга, разрабатываемые 

каждым педагогическим работником образовательной организации в 

соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио 

достижений обучающегося. Результаты диагностик учителя-дефектологи 

заносят в слухо-речевые карты. 

2.4.Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно- 

управленческим документом Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 имени Д.М.Перова 

(далее – МОУ СОШ № 4 им. Д.М.Перова), определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные направления осуществления 

воспитательной работы в образовательной организации. Настоящая 

Программа школы разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.); 

 Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г., №273-ФЗ с изм.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (от 31.05.2021 г., № 287) 

 Устава Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 им.Д.М.Перова; 

 Программы развития Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 им.Д.М.Перова на 2020-

2024 годы. 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о 



направлениях и содержании воспитательной работы в МОУ СОШ №4 

им.Д.М.Перова. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания МОУ СОШ №4 им.Д.М.Перова содержит 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

1. Целевой раздел  
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей РФ в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 



среде. 

       Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО. 

            Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной 

социальной адаптации. 

      Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности, особенностей 

контингента обучающихся.    
      Контингент обучающихся постоянный (многонациональный), составляет 

от 830 до 860 человек. Контингент разнообразный: дети из полных и 

неполных семей, опекаемые, дети с ОВЗ, дети из      многодетных и        

малообеспеченных семей, есть семья с детьми в социально-опасном 

положении, дети – мигранты. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 



государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях, преодоление недостатков двигательного и 

физического развития. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

      Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 



воспитания, воспитательного пространства.   
      Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 



безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. Содержательный раздел 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МОУ СОШ №4 им. Д. М. ПЕРОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

     Отличительной особенностью школы  является  система патриотической 

работы с центром в музее  боевой славы имени Героя Советского Союза Д. 

М.Перова. Имя Дмитрия Михайловича Перова закреплено в звании 

«Перовец», которое присваивается в конце учебного года учащимся школы, 

проявившим свою активную гражданскую позицию. Реализация 

патриотического воспитания проходит красной нитью через все компоненты 

воспитательной работы, формируя уклад школьной жизни.        

Традиционные дела (Дни памяти Героя, Минуты молчания, музейные 

уроки, митинг «Вахта памяти» с парад Победы, шествием Бессмертного полка 

по площади Героя)  делают каждого ученика школы, его семью сопричастным 

к истории своей Родины, сохранению великой памяти, осознания истинного 

значения понятия «патриот». 

       Стержнем годового цикла воспитательной работы школы является 

ключевое общешкольное дело - реализация проекта – конкурса «Супер-класс», 



через которое осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и 

семей учащихся.  Цель конкурса –  сплочение коллектива, победа надо собой 

«вчерашним», личностный рост каждого участника проекта и класса в целом. 

По итогам конкурса победителями становятся все классы в какой-либо 

номинации.  

      Еще одной особенностью воспитательной работы является 

добровольческое движение, охватывающее все его направления: экология, 

милосердие, ЗОЖ -  формирующее у ребенка позицию Гражданина, 

стремящегося от пассивного участника дела стать осознанным организатором 

доброго дела. Хорошим примером для милосердного, толерантного 

отношения к другим людям является дружба с учащимися школы по 

программе «Доступная среда», шефство над семьей Героя.   

      Девиз школы «Храним прошлое, живем настоящим, творим будущее» 

отражает особенность воспитательного процесса: преемственность традиций, 

память о предках, добрые дела школьников, направленные на сохранение 

славного имени родной школы, города, страны.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким 

образом осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательных 

организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: 

«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», 

«Организация предметно-пространственной среды»,  «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями)», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация». Вариативными модулями являются «Ключевое 

общешкольное дело: конкурс-проект «Супер-класс», «Мы - волонтеры», «Мы 

- патриоты». 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный 

план воспитательной работы. 

Настоящая Программа является общедоступным документом для 

ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей), 

подлежит размещению на официальном сайте МОУ СОШ №4 им.Д.М.Перова 

в сети Интернет. 

1. Модуль «Урочная деятельность» 
     Воспитывающее  обучение –   это  такое обучение, в процессе которого 

организуется  целенаправленное  формирование запланированных педагогом 

отношений учащихся к различным явлениям окружающей жизни, с которыми 

ученик сталкивается на уроке (Н.Е Щуркова). 

     В качестве основных факторов,  из которых складывается  воспитательный 

потенциал урока, в ОУ  рассматриваются следующие: 

- воспитательные возможности содержания  учебного материала; 



- формы  организации учебной  деятельности  на  уроке, используемые 

учителем  методы и технологии; 

- система взаимоотношений учащихся между  собой, учащихся и  учителя;  

- личность и имидж  учителя.  

      Воспитательные возможности содержания  учебного материала 

      Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы №4 

им. Д.М.Перова является патриотическое воспитание. Воспитательный 

потенциал  музея способствует созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-

исследовательскую , проектную  работу формируются социально-значимые 

знания своей Родины, ценностные отношения к своему Отечеству, своей малой 

и большой Родине, опыту проведения классных часов, музейных  уроков, к 

культуре и истории страны как духовному богатству; социально значимый 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции, 

самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствует 

деятельность школьного  музея (зарегистрирован  на Детской площадке Музея 

Победы на Поклонной горе (Москва) как социальный партнер музея, 2020г.).  

      Воспитательные возможности содержания учебных  предметов   

используются через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения,  проявления человеколюбия и добросердечности;  

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения;  

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   анализ 

поступков людей, историй судеб;  комментарии к происходящим в мире 

событиям.  

      Формы  организации учебной  деятельности  на  уроке, используемые 

учителем  методы и технологии 

-   специально разработанные  уроки памяти, уроки - экскурсии, расширяющие 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к Отечеству.    

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель в начальной школе, проведение Дня проектов в средней и старшей 

школе) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок 

- деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и  учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

  - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 



обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) 

-  использование в образовательном процессе  артпедагогических  технологий 

(«Синема-технология», «Этюд», «Мастерская» и др.);  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (проведение школьного этапа интеллектуального марафона 

знатоков книг, предметные выпуски клуба «Что? Где Когда?»,   геймификация: 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-

состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению 

ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);    

        Система взаимоотношений учащихся между  собой, учащихся и  учителя  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя 

через диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся, использование 

принципов самоуправления через систему поручений, правил, памяток;  

- организация шефской помощи успевающих учащихся для одноклассников, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- организация наставничества в рамках классного самоуправления 

мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 



одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 
      Внеурочная деятельность является составной частью  образовательного  

процесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся.   

       Планы внеурочной деятельности в  1-4 классах обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися ООО программы 

начального  общего  образования  Основной образовательной программы 

основного общего образования,  Основной образовательной программы СОО. 

      Внеурочная деятельность в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4 имени Д.М.Перова» осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель,  в соответствии со своими функциями и задачами. 

      Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  

являются: 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым  и основной образовательной программе ООО; 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных 

организационных механизмов реализации ООП ООО и ООП СОО; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося или группы обучающихся:  объём внеурочной деятельности    

ООО (до 1350 часов за 4 года  обучения) с учётом  интересов  обучающихся. 

Общеинтеллектуальное:   

- Предметные и межпредметные факультативы: «Школьный меридиан» 

(школа «Знайка») /предметные олимпиады, Домашние Нобелевские чтения, 

исследовательские проекты, интеллектуальные конкурсы; 

- подготовка учебно-исследовательских работ и участие в городских 

Нобелевских чтениях, НПК «Шаг в будущее, юниор!». 

Общекультурное: 

- кружок «Веснушки», кружок «Радуга»,  

- проект «Радуга на клумбах»; 

- «Супер-класс» (Участие в конкурсах, выставках; разработка проектов, дела-

комплексы, КТД, экскурсии, мастер-классы). 

 Духовно - нравственное: 
-  внеклассные мероприятия: праздники, экскурсии, классные часы, акции; 

- факультатив «Музей в моем классе» 

- авторская  образовательная  программа «Какое счастье быть человеком!»; 



- факультатив «Траектория успеха»; 

- «Супер-класс»    (Проведение  тематических классных часов, встреч, бесед, 

экскурсий, посещение спектаклей) 

Социальное: 
- превентивная  программа «Полезные привычки»; 

- ф-в «Основы финансовой грамотности»; 

- ф-в «Классный социальный проект»; 

- Участие в творческих конкурсах, в акциях, разработка проектов. 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

- динамический час «Русские народные подвижные игры»; 

-  летний  оздоровительный   лагерь с дневным пребыванием «Саянский 

Артек». 

- динамический час «Подвижные и спортивные игры»; 

- программа «Здоровье»; 

- внеклассные мероприятия (соревнования, конкурсы). 

 Коррекционно-развивающая область: 
- коррекционные занятия по русскому языку, математике; 

- психокоррекционные занятия. 

        Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС  нового 

поколения в  школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся 

в одну смену, имеется столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет ритмики, кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека, два 

компьютерных класса, кабинет психолога, кабинет логопеда,  стадион, детская 

игровая площадка.  Спортивный зал оснащен  необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 

руководители, педагог-психолог. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель», «педагог-психолог». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические 

пособия,  интернет-ресурсы, мультимедийный блок. 

3. Модуль   «Классное руководство» 
Основное направление в деятельности классного руководителя - 

создание условий для становления личности ребёнка, входящего в 



современный ему мир, воспитание человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя.  
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, специалистами школы; 

— использование опросников, анкет, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива 

— Организация и помощь в развитии самоуправления в классе с  

совместным подведением итогов в конце четверти и учебного года; 

— формирование традиций в классном коллективе через ключевое (ые) 

классное (ые) дело (а) класса, КТД;  

— использование сложившейся в школе системы классных часов как 

пространства  для личностного роста учащихся (беседы на патриотические, 

гражданские темы, дискуссии, профориентационные встречи, мастер-классы и 

т.д.) и развитие коллектива (тренинги, игры на сплочение и т.д.); 

— сплочение учащихся и их семей в совместной волонтерской 

деятельности, патриотических делах, в подготовке к ключевому школьному 

делу (конкурсы «Супер-класса»); 

— организация взаимодействия и взаимопомощи с другими классными 

коллективами, организация шефской деятельности для учащихся младших 

классов, учащихся с ОВЗ; 

— вовлечение учащихся в кружки и секции дополнительного образования 

и внеурочную деятельность; 

3. Индивидуальная воспитательная работа с учащимися класса для 

коррекции их поведения, осуществления помощи в личностном развитии, 

социальной адаптации. 

4. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, консультации, участие 

в работе малых педсоветов по проблемам класса, взаимодействие со 

специалистами школы. 

5. Работа с родителями (законными представителями), семьями учащихся.   

— педагогическое просвещение родителей в рамках «Родительского 

университета», организация сотрудничества со специалистами школы для 

оказания помощи в воспитании их ребенка;   



— вовлечение семей учащихся в активную деятельность класса и школы 

через реализацию социальных проектов, их участие в общественных 

объединениях школы (Совет отцов, классный и школьный родительский 

комитеты, временные инициативные группы).  

      Вся работа с классом ведется в соответствие с годовым планом работы с 

обучающимися школы и по своему воспитательному плану. При 

необходимости классный руководитель имеет право составить 

индивидуальный воспитательный маршрут класса, который  разрабатывается с 

целью педагогически разумной дифференциации процесса воспитания в 

отдельно взятом классе и его своевременной, оперативной, ситуативно-

тактической коррекции при особых потребностях классного коллектива.  

      Для эффективной воспитательной работы с детьми классному 

руководителю рекомендуется участие в работе методического объединения 

классных руководителей, обучение на курсах повышения квалификации, 

постоянное профессиональное саморазвитие.   

4. Модуль «Основные школьные дела» 

      Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел строится 

во многом на реализации  патриотического направления и проходит красной 

нитью через все компоненты воспитательной работы, формируя уклад 

школьной жизни.        

Традиционные дела (Дни памяти Героя, Минуты молчания, музейные 

уроки, митинг «Вахта памяти» с парад Победы, шествием Бессмертного полка 

по площади Героя)  делают каждого ученика школы, его семью сопричастным 

к истории своей Родины, сохранению великой памяти, осознания истинного 

значения понятия «патриот». 

       

     Стержнем годового цикла воспитательной работы школы является 

ключевое общешкольное дело - реализация проекта – конкурса «Супер-класс», 

через которое осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и 

семей учащихся.  Цель конкурса –  сплочение коллектива, победа надо собой 

«вчерашним», личностный рост каждого участника проекта и класса в целом. 

По итогам конкурса победителями становятся все классы в какой-либо 

номинации.  

      Еще одной особенностью воспитательной работы является 

добровольческое движение, охватывающее все его направления: экология, 

милосердие, ЗОЖ -  формирующее у ребенка позицию Гражданина, 

стремящегося от пассивного участника дела стать осознанным организатором 

доброго дела. Хорошим примером для милосердного, толерантного 

отношения к другим людям является дружба с учащимися школы по 

программе «Доступная среда», шефство над семьей Героя.   

       Используются разнообразные формы привлечения учащихся к школьным 

делам: индивидуальное участие, групповое, коллективное, массовое. 

Учитываются интересы и потребности ребенка, профилактическая 

значимость. Это занятия в службе медиации; благотворительные акции; 

социальные проекты, классные часы; мероприятиям ЗОЖ (футбольные 



турниры «Мальчишки и девчонки играют в футбол», «Самый сильный класс», 

«Хоккей в валенках», «Сила РДДМ» и др.);   конкурс – проект «Супер-класс»; 

профилактические мероприятия безопасности в сети Интернет; 

профориентационные мероприятия; правовые тематические мероприятия: 

«Законодательство для меня»; участие в областных неделях ЦПРК (7 

профилактических недель), участие в мероприятиях, праздниках, конкурсах 

интеллектуальной направленности совместно с Детской модельной 

библиотекой г.Саянска, в рамках городского образовательного консорциума и 

др.   

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
      Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, 

курсам, модулям (участие в научно-практических конференциях «Шаг в 

будущее!»,  муниципальном конкурсе учебных проектов, фестивалях 

«Семейная реликвия», творческих конкурсах «Подснежник», «Пасхальный 

подарок», «Рождественская звезда» и др.);  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

мероприятия, КТД, посвященные семейным праздникам, знаменательным 

датам; экскурсии в библиотеку, на природу; поездки в театр, на Байкал и т.д.; 

походы выходного дня с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; участие в школьном мероприятии «День 

здоровья» и др.; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы.  

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды школы предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, родителей по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе.   

Вход в школу, холл оформлен государственной символикой Российской 

Федерации, Иркутской области, города Саянска. Это флаги, герб, портрет 

Президента страны, изображения  исторической символики региона. 

В холле школы для еженедельного проведения торжественной линейки с 

внесением флага Российской Федерации предусмотрена стойка для флага, 

стенд, оформленный символикой РФ. Во вдоре школы в теплое время года 

предусмотрен флагшток для подъема (спуска) флага РФ.  

В музее школы размещены стенды, используемые для оформления 

государственных дат государства. В кабинетах истории, других учебных 

предметов имеются карты России, Иркутской области, русских писателей и 

поэтов, ученых, героев, выдающихся деятелей России и мира; изображения 

значимых культурных объектов местности, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 



В школе организовано звуковое пространство позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(музыкальное сопровождение во время торжественных дат), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

В школе имеется музей боевой славы, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Д.М.Перова, на территории школы – бюст Д.М.Перова. 

Данные объекты являются основными «местами гражданского почитания»; 

Места новостей находятся на стендах в холле первого этажа, второго 

этажа, пространстве перед актовым залом, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, стенды «Мы – 

законопослушные граждане», «Правила нашего дома», «Секреты успеха», 

«Педагогический коллектив школы», «Перовцы школы».  

Осуществляется поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в образовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации 

в рамках социального проекта «Радуга на клумбах».  

В школе имеются игровые пространства, спортивные площадки, зоны 

активного и тихого отдыха. 

В библиотеке создано и поддерживается зона свободного чтения, место 

для проведения интеллектуальных игр, зоны для оформления тематических 

выставок. деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

Порядок предметно-пространственной среды поддерживается всеми 

участниками образовательного процесса. Организовано еженедельное 

дежурств классов, во время которого учащиеся следят за порядком на 

закрепленных постах, в конце недели передают дежурство следующему 

классу.  

Во время значимых праздников, торжеств (Новый год, Международный 

женский день, День памяти Героя, День Победы) все классы школы 

принимают активное участие в оформлении школы.  

Территория школы также является пространством предметно-

эстетического внимания. Это подержание в порядке бюста и места вокруг 

него; это оформление цветочных клумб и уход за ними; оформление места для 

«Птичьей столовой».  

      В воспитательной работе школы реализуются проекты, направленные на 

улучшение предметно-пространственной среды такие, как: «Символика 

школы», «Единый стиль внешнего вида школьника», «Организация игровых 

зон для младших школьников». 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 
      Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС ООО и обеспечивается установлением партнёрских отношений с 



семьёй каждого воспитанника.  Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: 

социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и 

интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

        Общешкольный родительский комитет, управляющий совет, Совет отцов, 

участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс через систему классных, общешкольных  

родительских собраний (1-11 классы) по единому годовому плану.  

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников по следующим направлениям:  

- «Школа + семья: шаг навстречу» - через социальное партнерство с РОУ  

(всеобуч для родителей и законных представителей);   участие в работе 

областного проекта  «Клуб молодого родителя»;   

- «Закон на страже семьи и ребенка» - организация работы с родителями по 

исполнению российского законодательства, встречи с представителями 

учреждений межведомственного взаимодействия, консультации («Проснись, 

родительское сердце!», «Ответственность родителей за воспитание детей», 

«Безопасные каникулы» и т.д.); 

- «Союз семьи и школы в профессиональном самоопределении ребёнка» - 

профориентационные встречи с родителями, организация мастер-классов, 

экскурсий и т.д.; 

-  «Воскресная школа для родителей» (организация работы с родителями 

будущих первоклассников: лектории, консультации); 

- «День открытых дверей» (посещение школы родителями с целью получения 

представления о ходе образовательного процесса). 

На индивидуальном уровне: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c 

целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, творческие семейные 

проекты. 



        Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие): 

- Реализация партнерских социальных проектов («День самоуправления», 

концерт «Яблоко от яблони», волонтерские акции «Кубок чистоты»,  

«Посылка для ветерана», «Собери портфель другу» и др.);  

- привлечение семей учащихся к участию в конкурсе  «Супер-класс» 

(номинации «Зона активного действия», «Самая читающая семья» и др.);  

- привлечение родителей и семей учащихся к патриотической работе: 

«Бессмертный полк» (создание биографии предков, шествие в строю);  

- помощь в организации деятельности Совета отцов,  цель которого 

утверждение базовых духовно-нравственных и семейных ценностей в 

обществе, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 

пропаганда активного семейного отдыха и здорового образа жизни; 

формирование ответственного отцовства, повышение роли отца в жизни и 

воспитании детей (с акцентом на юношей группы «риска») через проведение 

традиционных профилактических мероприятий (классные часы, 

индивидуальные беседы), реализацию социальных проектов (товарищеские 

матчи по волейболу «Отцы и дети», спортивные праздники, «Зимниада вместе 

с папой», «В мастерской вместе с папой); 

8. Модуль «Самоуправление» 

      Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

     Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

      Ученическое самоуправление в школе осуществляется, в основном, с 5 

класса. В 1-4 классах только закладываются основы самоуправления.  

На уровне классов: 

 Классное самоуправление основано на принципе добровольности, 

самостоятельности, сменяемости поручений каждое учебное полугодие. 

 Классное самоуправление действует в урочной и внеурочной 

деятельности на основе разработанных памяток для всех участников 

самоуправления. 

 Классный коллектив имеет право дополнить органы самоуправления по 

своему усмотрению.   

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 



роль, функций по самоуправлению. 

      Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности и  направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

              Основные виды деятельности ученических сообществ: 

Проблемно-ценностное общение. Конкурс-проект «Супер-класс» с 

реализацией всех/отдельных подпроектов  номинаций; участие в 

интегративных событиях городского образовательного консорциума; 

реализация программы  ученического самоуправления. 

Познавательная деятельность.  Участие в играх «Что? Где? Когда?». 

Социальное творчество. Социальные/творческие проекты, дела, акции; 

осуществление волонтерской деятельности по всем направлениям. 

Художественное творчество.  Школьное ТВ, пресс-центр. 

Игровая деятельность. Театральные постановки в классе. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Спортивные мероприятия. 

      Воспитательные мероприятия модуля нацелены на формирование мотивов 

и ценностей обучающегося в таких сферах, как: отношение обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 

в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 



 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

      Воспитательные мероприятия в поле деятельности самоуправления 

проводятся в соответствии с планом воспитательной работы с обучающимися 

на учебный год (3 модификации). 

      Основные направления: 

«День единых действий РДДМ»: акции, связанные со значимыми датами  

истории России (Система тематических классных часов, акций, флеш-мобов, 

дел), 

«Пост «Здоровье+» (7 профилактических недель, система профилактических 

классных часов), «Мы – патриоты» (Система классных часов, дел, 

посвященных памяти Д.М.Перова, Дню победы и др.), «Мы – волонтеры» 

(деятельность школьного волонтерского отряда «Да!», акции, флеш-мобы, 

социальные проекты, ярмарки, шефская помощь).  

Таким образом, при подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

(в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества 

всех 1–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

9. Модуль «Социальное партнерство» 
       Внешняя воспитательная среда   позволяет сделать воспитательную 

систему открытой с максимально открытыми связями и отношениями. В 

рамках сетевого партнерства школа осуществляет взаимодействие с 

организациями, органами местного самоуправления, субъектами системы 

профилактики, объектами культуры.  

У школы выстроено многолетнее социальное партнерство: 

 

Патриотическое направление 

 ОО Совет ветеранов войны, труда, ВС И ПО г. Саянска, Совет ветеранов 

микрорайона «Центральный», 

 семья Героя Советского Союза Д.М.Перова,  

 Музей Победы на Поклонной горе (Москва),  

 Росгвардия г.Саянска 

 городской Совет женщин,  

 областной Совет женщин России через работу филиала Родительского 

Открытого Университета, 

Социальное направление 

 учреждения культуры и спорта города, 

 МУ ДО ДДТ «Созвездие», 



 родительская общественность школы (Штаб родительского контроля, 

родительский комитет, Совет отцов, учредительный совет),  

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка»;  

 ОО «Общество инвалидов-колясочников «Шанс»;   

 Библиотечная система г.Саянска 

Профориентационное направление 

 ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж",  

 техникум «ГБПОУ ХТТ г. Саянска» 

 музей АО «Химпласт»,  

 Центр занятости населения г.Саянска 

 спортивная платформа РДДМ. 

Субъекты системы профилактики: 

 КДН и ЗП г.Саянска 

 ОДН МО МВД «Зиминский» 

 ОГБУЗ г.Саянска 

 ОГКУ КЦСОН г.Саянска 

 ОГПС МЧС России г. Саянск и др. 

       Сотрудничество и взаимодействие с партнерами осуществляется в течение 

учебного года, проявляется в совместной реализации воспитательных 

проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании воспитательной среды школы. Такая деятельность 

помогла расширить круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволила учащимся получить социальный опыт, способствовать развитию 

личностного потенциала, расширяет мировоззрение.  

      На базе музея учащимися реализуются социальные проекты разных 

уровней совместно с педагогами, семьями, социальными партнерами школы: 

«Стена памяти», «Живая память» (цикл публикаций биографий предков в 

газете «Саянские зори»),  проект «Уроки мужества: «Свидетель блокады» на  

Детской площадке всероссийского Музея Победы.  

      Это реализация партнерских социальных проектов («День 

самоуправления», волонтерские акции «Кубок чистоты»,  «Посылка для 

ветерана», «Собери портфель другу» и др.). Традиционно семьи учащихся 

привлекались к участию в конкурсе  «Супер-класс» (номинации «Зона 

активного действия», «Самая читающая семья» и др.). 

10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

      Модуль направлен на преодоления жизненных трудностей у обучающихся 

в целом и не ограничивается решением какой-то одной проблемы. Дети учатся 

решать проблемы и принимать решения, сопротивляться давлению 

сверстников и средств массовой информации, контролировать свое поведение, 

преодолевать стресс и тревогу.  

       Модуль направлен на предупреждение противоправного поведения 

учащихся школы, в том числе на формирование антитеррористического, 

антиэкстремистского и антикоррупционного мировоззрения, профилактику 

курения и пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, 

профилактику травматизма, аморального и девиантного поведения, 



профилактику суицидального поведения несовершеннолетних и активизацию 

воспитательной позиции родителей.  

        Воспитательная работа в рамках данного модуля призвана оказать 

воздействие на все причины в поведении обучающихся, нивелируя влияние 

отрицательных и способствуя усилению влияния положительных.  

      Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(состоящие на различных профилактических учетах, опекаемые, дети из семей 

СОП и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска педагогами-психологами, социального педагога, педагогов, с 

привлечением работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки; 

- разработка и реализация профилактических программ, направленные на 

работу с  обучающимися, с их окружением; организация для подростков 

деловых и ролевых игр с целью формирования у них модели 

законопослушного поведения, позволят видеть в каждой ситуации свои права 

и обязанности; 

- организация межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнерами («Семь профилактических 

недель», всероссийские, региональные, муниципальные  акции, проекты, 

направленные против наркотиков, курения, алкоголя, ПАВ,   вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, 

на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и другие);  

 вовлечение подростков данной категории в классное и школьное 

самоуправление; 

- организация превентивной работы с обучающимися по превентивным 

программам «Полезные привычки», «Все, что тебя касается»; 

- профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 



дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

       Работа по данному модулю строится в соответствии с действующими в 

школе программами и принятыми планами, а именно:  

План профилактической работы с обучающимися; 

План работы Поста «Здоровье +»; 

План мероприятий по антитеррористической защищенности;  

Программа по дорожной безопасности;  

План мероприятий по пожарной безопасности;  

План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Формы и методы работы:  

 Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и 

оказание им необходимой педагогической, юридической (по возможности), 

психологической помощи в обучении и воспитании детей;  

 Организация классных часов по вопросам профилактики и формирования 

безопасного поведения;  

 Социальный патронаж семей группы риска;  

 Анализ состояния преступности правонарушений среди учащихся школы;  

 Организация и проведение педагогических советов;  

 Организация работы Совета профилактики;  

 Организация работы социально-психологической службы школы;  

 Организация встреч с инспекторами с целью правового просвещения 

учащихся.  

 Развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни;  

 Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья или 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении;  

 Индивидуальная профилактическая работа в отношении родителей, если 

они не исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или 

содержанию несовершеннолетних, отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. 

11.  Модуль «Конкурс - проект «Супер-класс» 
 Конкурс - проект «Супер-класс» находится в центре  всех воспитательных 

дел и событий, проводимых в школе, и является ключевым делом школы на 

протяжении многих лет (с 2012 г.).  Конкурс охватывает все направления 

деятельности учащихся и предполагает участие учащихся, педагогов, 

родителей, привлечение социальных партнеров. В конкурсе принимает 

участие большая часть школьников, их семей, педагогов, социальных 

партнеров.  Конкурсы, дела обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 



вместе с педагогами в единый коллектив. Конкурс реализуется согласно 

утвержденному Положению.  

Направления: 

организация досуга, физическое, патриотическое, гражданское, духовно-

нравственное воспитание детей, интеллектуальное развитие. 

Цель:  
      Социальная адаптация детей, воспитание в них гражданских качеств на  

основе исторических, национальных  и патриотических традиций; раскрытие 

интеллектуального,  физического и духовного потенциала личности.        

Задачи: 
- создание условий для наиболее полного развития способностей и интересов 

членов общественной организации;  

- формирование    образа современного школьника - гражданина своей страны, 

своей малой Родины; 

-  обогащение социального опыта детей, обеспечение их успешности;  

- развитие интереса детей, подростков и молодежи к активным способам 

занятости в свободное время. 

        Конкурс состоит из системы подконкурсов (номинаций): 

 «Самый умный класс» (интеллектуальный марафон) 

 «Самый любознательный класс»  

 «Самый поющий класс»  

 «Самый танцующий класс»  

 «Самый спортивный класс»  

 «Самый активный класс», 

которые способствуют: 

- формированию ценностного отношения подростков к Миру, Человеку, 

обучению конструктивному стилю общения, развитию навыков 

коллективизма, раскрытию личностного потенциала;  

- развитию активной жизненной позиции через интерактивные формы 

проведения всех дел программы, развитию творческого потенциала каждого 

участника программы, формированию лидерских умений, навыков; 

- развитию личностного потенциала каждого участника программы, 

толерантному отношению к ровесникам;  

- развитию патриотического, гражданского, духовно-нравственного 

воспитания подростков;  

-     развитию интеллектуальных способностей, любознательности, 

логического мышления, самообразования, воспитания культуры чтения. 

Отдельные конкурсы («Самая читающая семья», «Зона активного 

действия» способствует вовлечению семей учащихся в событийную жизнь 

школы не только как помощников, но и как полноценных участников дела с 

целью организации и популяризация совместного семейного досуга, создания 

условий для самореализации членов семьи. 

При проведении части конкурсов воспитательное пространство 

расширяется за счет проведения дела на территорию социальных партнеров, 

тем самым создаются дополнительные условия для социализации, создания 



ситуации успеха: ДК «Юность», МУ ДО «ДДТ «Созвездие», музейно-

выставочный комплекс г.Саянска, библиотеки города. 

Каждый подконкурс проводится по заранее составленному плану, с 

отдельными положениями, с последующему анализу результатов.  После 

каждого подконкурса подводятся результаты. Таким образом, каждый класс 

может стать победителем или призером в любой номинации. В конце учебного 

года определяются классы – победители «Супер-класса» (1, 2, 3 места) по 

рейтинговой системе. Значимая часть дел (благотворительные акции, 

фестиваль солдатской песни и др.) не оцениваются.  

Классам, нуждающимся в помощи при подготовке к какому-либо 

подконкурсу, оказывается всемерная помощь и поддержка со стороны 

педагогов-организаторов, родительской общественности, старшеклассников – 

кураторов. 

12.  Модуль «Мы – патриоты» 
      Содержание модуля полностью соответствует понятию современного 

национального воспитательного идеала – «это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации».  

      Данный модуль является одним из основных, формирующих 

индивидуальное лицо школы, школы имени Героя Советского Союза Д.М. 

Перова.  

      Работа основывается на следующих принципах:  

 Принцип ориентации на идеал, на следование нравственному подвигу, в 

первую очередь, подразумевает  личность Героя Советского Союза Д.М. 

Перова, патриота, гражданина, и вместе с тем скромного, обычного человека.   

  Принцип диалогического общения реализуется в организации встреч с 

людьми,  показывающими нравственный пример для детей (ветераны боевых 

действий, представители силовых ведомств, дети войны, ветераны  труда). 

  Система патриотической работы ведется в системе через интеграцию 

содержания всех модулей программы воспитания:  

- «Школьный урок» (пространство общеобразовательных дисциплин (история, 

обществознание, русский язык (диктанты), литература, музыка, ИЗО); 

- «Самоуправление» (детские сообщества «Отряд юнармейцев», «Волонтеры 

Победы», образовательная экспедиция «Моя родина – Россия», движение 

«Бессмертный полк» и др.); 

-  «Курсы внеурочной деятельности» (патриотический клуб «Патриот», 

факультатив «Юные краеведы»);  

-  «Супер-класс» (фестиваль солдатской песни, номинации «Самый 

любознательный класс», «Интеллектуальный марафон», «Самый поющий 

класс», «Самый танцующий класс»); 

- «Мы – волонтеры» (шефская помощь «Посылка ветерану», акции добра 

«Милосердие», «Свяжи тепло!», «Сибирское чаепитие», концерты для Совета 

ветеранов микрорайона). 



- «Классное руководство» (патриотические классные часы, проекты 

«Бессмертный полк класса»); 

- проведение конкурса «Если тебе перовец имя…» для выявления учащихся с 

активной жизненной позицией.  

      В большей части именно данный модуль формирует событийное 

воспитательное пространство школы, наполняя его разными формами 

патриотического воспитания: музейные уроки, фестиваль солдатской песни, 

конкурс «Если тебе перовец имя…», Дни памяти Героя (26 октября и 27 

февраля), Минуты молчания, велопробеги «По улице Героя»,  клубная работа, 

музейное дело, участие в ВСИ «Зарница», образовательная экспедиция, 

проведение парада Победы, движение «Бессмертный полк». 

     Центром патриотической работы является музей боевой славы имени 

Д.М.Перова, рализующий деятельность по следующим направлениям: 

поисково-собирательное, экспозиционное, экскурсионное, культурно-

массовое, проектно-исследовательское.  

      Важным ресурсом реализации данного модуля является поддержание и 

развитие социального партнерства, характеризующееся общими целями и 

ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также 

признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества 

и развития. Многолетние партнеры -  Совет ветеранов микрорайона и города, 

семья Героя; новые партнеры – Музей победы на Поклонной горе (Москва).  

На базе музея учащимися реализуются социальные проекты разных 

уровней совместно с педагогами, семьями, социальными партнерами школы: 

«Стена памяти», «Живая память» (цикл публикаций биографий предков в 

газете «Саянские зори»),  проект «Уроки мужества: «Свидетель блокады» на  

Детской площадке всероссийского Музея Победы.  

13.  Модуль «Мы – волонтеры» 

Добровольческое движение (волонтерство) в школе входит в событийное 

пространство школы и является частью системообразующей деятельности 

школьников. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Основой волонтерских дел в школе является сборный общешкольный 

волонтерский отряд «Да!» самоуправления (направление «Гражданская 

активность»), в который входят представители всех классов школы. Отряд 

действует на основе утвержденного школьного Положения о школьном 

волонтёрском отряде «ДА!» 

      Каждый ученик класса имеет возможность стать волонтером в любом 

направлении,  принять участие в делах, реализуемых школой: Милосердие,  

ЗОЖ, Экология. Школьный волонтерский отряд, лидеры самоуправления 

школы являются инициаторами многих волонтерских акций, проектов, 

проводимых  Саянским благотворительным фондом местного сообщества, 



общественной организацией «Саянцы.ру», региональным и всероссийским 

отделением РДШ, конкурсом «Большая перемена» и др.  

Деятельность многих  школьных детских сообществ  основано на 

волонтерских принципах:      движение «Бессмертный полк школы», 

волонтеры Победы, юные краеведы,   школа вожатых, группа аниматоров, 

отряд медиаторов, группа «Среда общения», группа мастеров, школа лидера 

(кураторы направлений). 

        Виды добровольческой деятельности: 

 Оказание конкретной помощи незащищённым слоям населения, 

животным,  

 Охрана окружающей среды. 

 Участие в просветительской работе с одноклассниками и другими 

учащимися из «группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, 

дискуссии, акции). 

 Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Социальное патронирование пожилых людей. 

 Участие в проектах, направленных на решение проблем местных 

сообществ. 

 Информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации о деятельности волонтёрского движения. 

 Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической 

работе. 

 Ведущими принципами деятельности волонтерства являются: 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в 

качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную 

работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное 

выполнение и доведение до конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру 

всех людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, 

приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и 

возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим 

нормам, добровольцы, личным примером содействуют формированию и 

распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических 

ценностей. 

Основные направления деятельности. 



 Информационно-просветительское 

 Обучающее 

 Досуговое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Ш. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 
      Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение классных руководителей, которое помогает 

учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке 

информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс.  

        Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно- нравственного воспитания детей и молодежи, один из 

главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  

        Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу (работа школы наставничества);  

- участие молодых педагогов в муниципальном проекте «Наставник 2.0»; 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства);  

- контроль оформления учебно-педагогической документации;  

- проведение «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, вебинарах по вопросам 

воспитания;  

- участие в работе городских и региональных пилотных площадках; 

 - участие в муниципальных конкурсах «Учитель года», «Классный 

руководитель года», других профессиональных конкурсах; 

- участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» с целью обмена опыта 

работы по духовно-нравственному воспитанию.  

      В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.  

      Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе.  

Директор, заместители директора, советник по воспитанию, педагог-

организатор, классные руководители, педагог-психолог, библиотекарь, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования. 

Нормативно-методическое обеспечение  
      В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие 

нормативных документов, включающих вопросы духовно-нравственного 

воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов 

образования, здравоохранения, культуры, социальной помощи.  



        Ведется разработка нормативно-правового механизма взаимосвязи 

субъектов духовно- нравственного содержания в городе.  

       Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс.  

      Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по 

учебно-воспитательной работе.  

        Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

      Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

ОО.  

      Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов:  

 Основная общеобразовательная программа образования;  

 Учебный план;  

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы;  

 Рабочие программы педагогов;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в образовательном учреждении).  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми   

образовательными потребностями 
      Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. В школе 

реализуется программа «Доступная среда». Для них предусмотрены 

специально оборудованные кабинеты на первом этаже. Эти дети находятся 

под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных 

формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, 

волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, 

событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

        Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе, 

формирование к ним доброжелательного отношения через вовлечение их 

общешкольную деятельность, через проведение мероприятий, посвященных 

толерантному отношению к данным категориям учащихся (Международный 



день инвалидов, Всемирный день доброты,  Всемирный день улыбки, 

Международный день дружбы и другие); 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ. 

      При организации воспитания обучающихся с ОВЗ педагогический 

коллектив в своей деятельности ориентируется на: 

 формирование личности обучающегося с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Целью поощрения обучающихся является выявление активных, 

творческих, интеллектуально одаренных, имеющих спортивные достижения 

обучающихсяв каждом классе.  

 Основными задачами поощрения являются:  

 обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для 

плодотворного обучения в соответствии с Уставом школы, правилами 

поведения обучающихся;  

 поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах образовательной деятельности; 

  стимулировать обучающихся в освоении образовательных программ;  

 способствовать развитию и социализации обучающихся;  

 укреплять традиции школы;  

 способствовать выработке у обучающихся активной жизненной позиции; 

 создать условия для общественной презентации достижений обучающихся. 

Основные принципы поощрения. Это система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию 

в учебной и общественной деятельности.  

Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

 стимулирования успехов и качества деятельности обучающихся;  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

 открытости и публичности;  



 взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

Виды поощрений.  

    Обучающиеся школы поощряются за успехи в учебной, спортивной, 

научной, творческой, интеллектуальной, социально значимой деятельности; 

поднятие престижа школы на разного уровня олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо школы и социума; благородные поступки.  

Школа применяет следующие виды поощрений:  

 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

учащихся;  

 награждение грамотой или благодарственным письмом;  

 награждение дипломом, свидетельством, сертификатом;  

 награждение благодарственным письмом родителей (зак.представителей);  

 присвоение звания «Перовец» (по итогам конкурса «Если тебе перовец 

имя»;  

 ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы.        

                              Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, установленными 

ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 



институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

      Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления уточняются, корректируются, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов школы, контингента обучающихся). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников акцентируются на вопросах об 

основных проблемах, которые возникли в прошедшем учебном году в 

личностном развитии учащихся; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния 

совместной деятельности обучающихся и взрослых, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и развивающей совместной деятельности 

уч-ся и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирование и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Результаты обсуждаются на 

заседании ШМО кл.рук. или педагогическом совете. 

Внимание акцентируется на вопросах, связанных с качеством: 

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 другое по вариативным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 



Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом. 
Направлени

я анализа 

Способ получения 

данных  

Критерии оценки Модуль 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

школьников, 

дополнительн

о результаты 

по работе с 

детьми с ОВЗ  

Наблюдение, 

количественный 

анализ данных  

Удовлетворенность потребност

и школьников  в  организации 

внеурочной деятельности и 

дополнительной занятости, 

профориентационной 

деятельности       

«Курсы внеурочной 

деятельности», 

«Профориентация» 

Наблюдение, беседа, 

опрос, 

анкетирование 

 Сформированность 

познавательных, 

интеллектуальных компетенций  

личности, гражданских 

компетенций, нравственного 

потенциала, гражданско-

правового сознания школьника 

«Школьный урок»,  

«Мы – патриоты», 

«Самоуправление» 

Наблюдение, эссе, 

отзывы 

Сформированность социальной 

активности школьника  

«Мы – волонтеры», 

«Самоуправление» 

Наблюдение, беседа, 

диагностика с 

помощью методик 

адаптации 

Сформированность 

общешкольного коллектива, 

школьного самоуправления  

«Классное 

руководство», 

«Самоуправление» 

Беседа, опрос, эссе, 

конкурсы, проекты, 

методики, выявл. 

комфортность 

учащегося в школе 

Удовлетворенность школьниками 

жизнедеятельностью школы  

«Супер-класс», 

«Самоуправление», 

«Классное  

руководство» 

Мониторинг (мед.1 

раз в 5 лет),методика 

«Незаконченное  

предложение» 

Здоровье школьников (данные 

мед.мониторинга по группам 

здоровья в сравнении за 5 лет) 

«Школьный урок», 

«Курсы внеурочной 

деятельности»  

Состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых, 

дополнительн

о результаты 

по работе с 

родителями, 

детьми с ОВЗ 

Беседа, 

анкетирование 

Наличие в школе 

работоспособного общешк. 

комитета, управляющего 

совета, Совета отцов  

«Работа с 

родителями» 

Беседа, опрос, 

отзывы 

Удовлетворенность родителей в 

участии работы в  жизни школы  

«Работа с 

родителями», «Мы 

– патриоты»», «Мы 

– волонтеры» 

Беседа, опрос, 

отзывы 

Удовлетворенность родителей 

школьной жизнью своего 

ребенка во всем разнообразии 

(школьный урок, внеурочная 

деятельность, внеклассные 

мероприятия)  

«Работа с 

родителями» 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

    Учебный  план федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 2.2.2)  в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО 

и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную 

деятельность коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. 

    Для обучающегося с нарушениями слуха может быть разработан 

индивидуальный учебный план как на весь период обучения по программе, 

так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный план 

предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

- усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение 

которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически 

обусловленные или индивидуально ориентированные трудности, например, 

увеличено время на предметы “Русский язык”, “Математика” (за счёт часов 

части учебного плана, определяемой участниками образовательных 

отношений); 

- введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, 

отвечающих особым образовательным потребностям, в том числе 

потребностям в сохранении и укреплении здоровья (предметы “Развитие 

речи”, “Адаптивная физическая культура”); 

- проведение коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы и, при необходимости, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий в соответствии с “Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы” за счет часов внеурочной деятельности в 

объеме не менее 5 часов в неделю; 

- организация и проведение индивидуальных консультаций педагогических 

работников по обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, 

требующим особого внимания для пропедевтики возникновения 



специфически обусловленных или индивидуально ориентированных 

трудностей в обучении; 

- реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом 

интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного 

обучающимся профиля в обучении. 

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

     Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может 

быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

     Для обучающихся по ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 2.2.2) представлен следующий федеральный учебный план:  
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

Обязательная часть  

-Русский язык, литература Русский язык 5 5 5 3 3 4 25 

Литература 3 3 3 3 3 3 18 

Развитие речи 2 1 1 1 1 1 7 

Иностранный язык, второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 
 2 2 2 2 1 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   4 3 3 4 14 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 1 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 



География 2 2 1 1 1 1 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 3 9 

Химия    2 2 2 6 

Биология 2 2 1 1 1 1 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

1      1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1     2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1   2 

Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 12 

Итого 27 28 29 29 29 29 171 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 1 1 1 1 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочная деятельность: коррекционно-

развивающие курсы по «Программе коррекционной 

работы» АООП ООО; занятия по различным 

направлениям внеурочной деятельности 

 

10 

 
10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающие курсы 

по «Программе коррекционной работы» АООП ООО 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 3 3 2 2 2 2 14 

Развитие учебно-познавательной деятельности 2 2 3 3 3 3 16 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 5 30 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

    Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной. 

    Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

    План внеурочной деятельности в 5-9 классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной 

образовательной программы основного общего образования, в первую очередь   

достижение личностных и метапредметных результатов,  и отражает запросы 

участников образовательного процесса.   

    Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

    Учебный план внеурочной деятельности в 5-9 классах направлен на 

решение следующих задач: 

 - усиление личностной направленности образования; 



- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

    Внеурочная деятельность в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 

имени Д.М.Перова» осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

    Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель,  в соответствии со своими функциями и задачами. 

     Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  

являются: 

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым  и основной образовательной программе основного общего 

образования; 

- план внеурочной деятельности является одним из  основных 

организационных механизмов реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

- план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося или группы обучающихся на ступени основного общего 

образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то есть не более 10 часов в 

неделю на класс (количество часов на одного обучающегося определяется его 

выбором); 

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных 

представителей) (физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

- внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное 

общество учащихся олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

- внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП ООО 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.М.Перова». 



    Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, перерыв 

между урочной и внеуроной деятельностью не менее 20 минут..   

    Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и 

организуется по следующим направлениям: 

Направления  Программы 

внеурочная деятельность по учебным 

предметам: 

углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании 

 

 

Правописательный тренинг  

Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль и параметры  

Основные вопросы информатики  

Изучаем алгоритмику 

Мой кумир  

Яндексучебник по  

ИКТ  

Информатика  

Практическое обществознание  

С картой по миру  

За страницами  учебника химии 

Методы решения физических задач  

Астрофизика в задачах и тестах  

Окно в мир  

 Экологический практикум  

Физическая культура 

Подвижные игры  

Баскетбол 

Волейбол 

внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, 

финансовой) обучающихся : 

интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской 

деятельности 

 ТОЧКА РОСТА 

 Занимательный мир под 

микроскопом   

ТОЧКА  РОСТА 

 Цифровая лаборатория. Методы 

исследования 

ТОЧКА РОСТА  

Тайны химических экспериментов  

 ТОЧКА  РОСТА 

Химия вокруг нас  

Байкаловедение  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ грамотность: 

учимся для жизни   

 Основы финансовой грамотности  

Школьное  научное сообщество  

« Меридиан» 



внеурочная деятельность по развитию 

личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе 

волонтёрство) 

Школа волонтера  

Школа медиаторов  

 Я- ТЫ-ОН- ОНА-  вместе целая 

страна 

 Мобильный педагогический класс  

Социальное партнерство  с ХТТ 

Внеурочная 

деятельность, направленная  на 

реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий школы  

 Разговор о важном  

 Россия – Мои горизонты   

Школьный пресс-центр  

«Супер-класс»     

участие в конкурсах, выставках; 

разработка проектов, дела-

комплексы, КТД, экскурсии, ма-

стер-классы 

Школьное самоуправление 

Внеурочная деятельность по 

организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), 

в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских 

общественных объединений, 

организаций и других 

Клуб интеллектуалов  

Спортивно-оборонный клуб  

 Родина  

Школьный КВН 

 Клуб « Большая перемена» 

Внеурочная деятельность, 

направленную на организацию 

педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

Коррекционные занятия  по 

математике 

Коррекционные занятия  по 

русскому языку  

Подготовка итоговых 

индивидуальных проектов  

( 8-9   классы) 

внеурочная деятельность, 

направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной 

организации (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных 

межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия 

Психологическая готовность  к ГИА  

 Всё, что тебя касается  

 



обучающегося с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся). 

 

        Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС  нового 

поколения в  школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся 

в одну смену, имеется столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет ритмики, кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека, два 

компьютерных класса, кабинет психолога, кабинет логопеда,  стадион, детская 

игровая площадка.  Спортивный зал оснащен  необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 

руководители, педагог-психолог. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель», «педагог-психолог». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические 

пособия,  интернет-ресурсы, мультимедийный блок. 

     Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в  школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся 

в одну смену, имеется столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет ритмики, кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека, два 

компьютерных класса, кабинет психолога, кабинет логопеда,  стадион, детская 

игровая площадка.  Спортивный зал оснащен  необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

      Информационное обеспечение.  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-

психолог. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог-

психолог». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности:  

- методические пособия, 



- интернет-ресурсы, 

- мультимедийный блок. 

      Формы внеурочной деятельности должны предусматривать  активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое. 

  В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

 

3.3.  Календарный   учебный   график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года.  

 Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

III четверть - 11 учебных недель (для 2 - 4 классов), 10 учебных недель (для 1 

классов);   

 IV четверть - 7 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

           Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании учебного года  летние каникулы с 25.05.2024 по 31.08.2024 

Учебный год заканчивается 24 мая. 

 

 

3.4. План воспитательной работы



Приложение к Программе воспитания ООО с ОВЗ 

Календарный план работы с учащимися 

План воспитательной работы школы для учащихся 1-4  классов 

Наименование дела 
клас

сы 

Срок 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

Модуль «Основные школьные дела» 

Общешкольная линейка, посвященная  Дню знаний 5-9 1 сентября Зам. директора по ВР 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 5-9 Каждый 

понедел 

Педагог организатор 

Классный час «Россия, устремленная в  будущее» 5-9 1 сентября Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 3 сентября Классные руководители 

Международный день распространения грамотности 5-9 8 сентября Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 5-9 1 нед. 

сентября 

Классные руководители  

Международный день пожилых людей 5-9 1 октября Классные руководители 

Международный день музыки 5-9 1 октября Классные руководители 

День защиты животных 5-9 4 октября Классные руководители 

День учителя. День Дублера 5-9 5 октября Классные руководители 

КТД День отца  5-9 3 воскр. 

октябр 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 5-9 25 октября Пед.-организатор, 

шк.библиотекарь 

День народного единства 5-9 4 ноября Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

5-9 8 ноября Классные руководители 

КТД «Для мамы» День матери 5-9 4 

воскр.ноября 

педагог-организатор 

Классные руководители 



Классные часы, посвященные Дню правовой               

помощи детям 

5-9 13-20 ноября Классные руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30 ноября Классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Кл. руководители, 

пед.организатор 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Классные руководители, 

соц.партнеры 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 5 декабря Кл. руководители, волонтерский 

отряд 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Классные руководители, 

соц.партнеры 

День Конституции Российской Федерации 5-9 12 декабря Кл. руководители, лидеры РДДМ 

Мастерская Деда Мороза 5-9 декабрь Кл. руководители, пед.-

организаторы 

Новогодние ёлки 5-9 27-29 декабря Педагог-организатор, кл. рук. 

Конкурс юных чтецов 5-9 24 января Учителя литературы 

День снятия блокады Ленинграда, День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января Руководитель школьного 

музея, кл.руководитель 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Руководитель школьного музея, 

кл.руководитель 

День российской науки 5-9 8 февраля Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Соц.партнеры, кл.руководители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Учителя рус. языка, 

библиотекари 

Мероприятия к Дню защитника Отечества. Акция 

«Письмо защитнику Отечества» 

5-9 19-23 

февраля 

Классные руководители 

Международный женский день (КТД) 5-9 6-8 марта Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Классные руководители 



Всемирный день театра. Инсценировки 5-9 27 марта Педагог доп. образования 

День космонавтики 5-9 12 апреля Кл. рук.,  педагог-организатор 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Семьи уч-ся 

Декада памяти, посвященная Дню Победы 5-9 25 апр. - 10 

мая 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День детских общественных организаций России. КЧ 5-9 19 мая Классные руководители, актив 

РДДМ 

Линейка «Последний звонок -2024» 5-9 20 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 5-9 20 мая Классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок 5-9 24 мая Учителя рус. языка, 

библиотекари 

День защиты детей. Праздник. Флеш-моб 5-9 1 июня Педагоги ЛОЛ «Саянский 

Артек» 

День русского языка. Праздник 5-9 6 июня  Педагоги ЛОЛ «Саянский 

Артек» 

День России. Акция 5-9 12 июня  Педагоги ЛОЛ «Саянский 

Артек» 

День памяти и скорби. Урок памяти в музее. 5-9 22 июня  Педагоги ЛОЛ «Саянский 

Артек» 

День молодежи. Участие в городском празднике 5-9 27 июня  Руководитель волонт.отряда 

День семьи, любви и верности 5-9 8 июля Семьи учащихся школы 

День физкультурника 5-9 12 августа Спортивный клуб школы 

День Государственного флага Российской Федерации 5-9 22 августа Волонтеры школы, актив РДДМ 

День российского кино 5-9 27 августа Семьи учащихся школы 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Осуществляется согласно индивидуальным планам 

работы ведущего учителя, учителей-предметников 

5-9 По уч.плану Учителя - предметники 

Уроки цифры. Безопасность в Интернет 5-9 По уч.плану Учителя - предметники 

Уроки финансовой грамотности 5-9 По уч.плану Учителя - предметники 



Единые уроки ОБЖ 5-9 По уч.плану Учителя - предметники 

Уроки мужества 5-9 По уч.плану Учителя - предметники 

Уроки истории, посвященные знаменательным датам 5-9 По уч.плану Учителя - предметники 

Уроки правовых знаний 5-9 По уч.плану Учителя - предметники 

День российской науки 5-9 По уч.плану Учителя - предметники 

Тематические уроки, мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка 

5-9 По уч.плану Учителя - предметники 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Участие в научно-практических конференциях «Шаг в 

будущее!»,  муниципальном конкурсе учебных 

проектов, других конкурсах научно-исследовательской 

направленности 

5-9 В теч. уч. года Классный руководитель, 

научный руководитель 

Интеллектуальные конкурсы, игры, мероприятия «Что? 

Где? Когда?», интел.марафны, квизы и др.  

5-9 В теч. уч. года Классный руководитель, 

руководитель мероприятия 

Конкурсы, мероприятия духовно-нравственного 

направления:  фестиваль «Семейная реликвия», 

творческих конкурсах «Подснежник», «Пасхальный 

подарок», «Рождественская звезда»  

5-9 В теч. уч. года Классный руководитель, 

руководитель мероприятия 

Участие в спортивных мероприятиях школьного, 

муниципального уровня (ГТО, соревнования, игры, 

матчи и др.) 

5-9 В теч. уч. года Классный руководитель, учитель 

физкультуры 

Классные мероприятия: экскурсии, просмотр 

кинофильмов, выезды на природу, на Байкал; поездки в 

театр и др. 

5-9 В теч. уч. года Классный руководитель, 

руководитель мероприятия 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами школы 

5-9 В теч. уч. года Классный руководитель, 

руководитель мероприятия 

Модуль «Классное руководство» 

Система классных часов  в течение учебного года 

согласно воспитательным планам работы с классом 

5-9 1 раз в неделю Кл.руководитель 

Занятия «Разговоры о важном» 5-9 Каждый Классные руководители 



понедельник 

Содержание планов воспитательной работы с 

обучающимися в соответствие  со школьным планом 

воспитательной работы 

5-9 В теч. уч. года Кл.руководитель 

Индивидуальная работа классного руководителя с 

учащимися, специалистами школы, семьями учащихся. 

5-9 В теч. уч. года Кл.руководитель 

Заседание МО классных руководителей 5-9 В теч. уч. года Замдиректора по ВР 

Планирование индивидуальной работы с учащимися 

класса, с родителями 

5-9 До 20 

сентября 

Классные руководители 

Организация занятости учащихся во внеурочное 

время в кружках, секциях, клубах и ДОП 

(Навигатор) 

5-9 До 15 

сентября 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 5-9 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 5-9 Май Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями» 

Проведение родительских собраний. Работа с 

родительским активом класса. Работа Совета отцов 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Участие родителей в психолого-педагогическом 

консилиуме в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка, инд. консультации 

5-9 По необход. Соц.педагог 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством э/журнала и шк. сайта 

5-9 В течение уч. 

года 

Зам.директора 

Участие родителей в жизни класса через ключевое дело 

«Конкурс-проект «Супер-класс», социальных проектах, 

КТД 

5-9 В течение уч. 

года 

Кл.руководитель 

 



Модуль «Внеурочная деятельность» 

Осуществляется согласно плану внеурочной 

деятельности учителями - предметниками 

5-9 По уч. плану Педагоги 

«Разговоры о важном» 5-9 По уч. плану Классные руководители 

«Шахматная академия» 5-9 По уч. плану Педагог доп.образования 

Театральная студия «Крылья» 5-9 По уч. плану Педагог доп.образования 

 

Модуль «Профориентация» 

Классный час – презентация «Мои хобби и увлечения»    5-9 2 неделя сент. Кл.руководитель 

Кампания записи школьников в кружки и секции города   5-9 сентябрь Педагог-орг. 

Профориентационные мероприятия (экскурсии, встречи, 

игры) 

5-9 В теч.уч.года ОГБПОУ"Саянский медицински

й колледж", техникум «ГБПОУ 

ХТТ», музей АО «Химпласт», ЦЗ 

г.Саянска 

Модуль «Самоуправление» 
 

День знаний. (День единых действий РДДМ) 

Торжественные линейки. 

5-9 сентябрь Кл.руководитель 

Классный час «Выборы классного самоуправления» (с 4 

класса) 

5-9 сентярь Кл.руководитель 

Классный час – инструктаж «Мое законодательство» 

(ознакомление с законами и правилами школы) 

5-9 сентябрь Кл.руководитель 

Старт работы школьного первичного отделения  РДДМ 

(ученическая конференция): «Взлетная полоса твоих 

успехов»  

(с 4 класса) 

5-9 сентябрь Педагог-орг. 

День самоуправления «Дублеры в действии!» (РДДМ) 5-9 5 октябрь П Педагог-орг. 

День дружбы и симпатий (холл школы)  5-9 1 раз в четв. Педагог-орг. 

Отчеты самоуправлений классов. Итоги года. 

Перспективы развития класса 

 

5-9 1 раз в четв. Кл.руководитель 



 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Оформление патриотического уголка в классе 5-9 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Телефон доверия 5-9 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Оформление кабинетов к праздникам 5-9 В теч.уч.года Классные руководители 

Тематические выставки рисунков, поделок и др. 5-9 В теч.уч.года Классные руководители 

Выставки в рамках предметных недель 5-9 В теч.уч.года Классные руководители 

Участие в школьных конкурсах, мероприятиях по 

оформлению школьного пространства 

 

5-9 В теч.уч.года Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Социальные семейные проекты («Бессмертный полк 

школы», «Семейная реликвия») 

5-9 В теч.уч.года Семьи учащихся 

Социальные проекты с Советом отцов «Зимниада вместе 

с папой», «Суббота вместе с папой» и др. 

5-9 В теч.уч.года Совет отцов 

Реализация партнерских социальных проектов («День 

самоуправления», концерт «Яблоко от яблони») 

5-9 В теч.уч.года Родительская общественность 

классов 

волонтерские акции «Кубок чистоты»,  «Посылка для 

ветерана», «Собери портфель другу» и др. 

5-9 В теч.уч.года Совет ветеранов микрорайона, 

приют, Общество инвалидов - 

колясочников «Шанс», 

Благовещенский храм, 

«Закон на страже семьи и ребенка» - встречи с 

представителями учреждений межведомственного 

взаимодействия 

5-9 В теч.уч.года КДН и ЗП г.Саянска, ОДН МО 

МВД «Зиминский», ОГБУЗ 

г.Саянска, ОГКУ КЦСОН 

г.Саянска, ОГПС МЧС России г. 

Саянск и др., прокуратура 

консультации («Проснись, родительское сердце!», 5-9 В теч.уч.года Клуб молодого родителя, 



«Ответственность родителей в воспитании детей» психолого-пед.служба 

«Школа + семья: шаг навстречу»  5-9 В теч.уч.года РОУ,  род.общественность 

школы (Штаб род.контроля, 

родительский комитет, Совет 

отцов)  

Патриотические акции, мероприятия, участие в ВСИ 

«Зарница», зарядка с Росгвардией, проект «Парта Героя» 

5-9 В теч.уч.года Росгвардия г.Саянска, военкомат 

г.Саянска, Совет ветеранов 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 

защитника Отечества 

5-9 В теч.уч.года Совет ветеранов микрорайона 

«Центральный», семья Героя 

Советского Союза Д.М.Перова, 

Музей Победы на Поклонной 

горе (Москва) 

Просветительские, интеллектуальные, творческие 

мероприятия (игры, квизы, марафоны и др.) 

5-9 В теч.уч.года ДК «Юность», МУДО «ДДТ 

«Созвездие», музейно-

выставочный комплекс, 

библиотеки города  

Участие в спортивной жизни города (соревнования, 

игры, матчи, марафоны и др.) 

5-9 В теч.уч.года Спортивные учреждения города, 

спортивная платформа РДДМ 

Мероприятия по преемственности поколений 

(«Капитаны двора», «Игры пионерского детства», «Код 

поколений») 

5-9 В теч.уч.года Городской совет женщин 

Профориентационные мероприятия (экскурсии, встречи, 

игры) 

5-9 В теч.уч.года ГБПОУ ХТТ г. Саянска, 

ОГБПОУ 

"Саянский медицинский колледж

", музей АО «Химпласт», Центр 

занятости населения г.Саянска 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе, общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

5-9 4-9 сентября Классные руководители 



Уроки доктора Неболейкина 

 

5-9 1 раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР  

Соцпедагог 

Составление с учащимися схемы безопасного 

пути «Дом-школа-дом» 

5-9 4-8 сентября Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП.  Встречи сотрудников 

ГИБДД с учащимися, беседы по ПДД, 

5-9 сентябрь Педагог организатор 

классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 ноября Классные руководители,  

соц.педагог 

Беседы по пожарной безопасности, правилах 

безопасности на водоемах в зимний период 

5-9 Октябрь - 

апрель 

Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 5-9 май Педагог организатор 

Профилактика безопасного поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, на водоемах в летний 

период и т.п. 

5-9 В теч.года Классные руководители 

Уроки цифры. Безопасность в интернете 5-9 В теч.уч.года Учителя-предметники 

Уроки финансовой грамотности 5-9 В теч.уч.года Учителя-предметники 

Превентивная программа «Все, что тебя касается» 5-9 В теч.уч.года Учителя-предметники 

 

Модуль «Супер-класс» 

Школьный этап конкурса «Самый поющий класс» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Школьный этап инт.марафона знатоков  5-9 По графику Педагог-организатор 

«Самый танцующий класс» (шк.этап) (по графику) 5-9 декабрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Акция «Самый прыгучий класс»: Неделя профилактики 

ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ. ЦПРК 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Школьная акция «Зона спортивного действия» 

(спортивная карта класса) 

5-9 Декабрь-

март 

Педагог-организатор 

Фестиваль РДДМ (Подведение итогов конкурса «Супер-

класс») 

 

5-9 апрель Педагог-организатор 



 

Модуль «Мы – волонтеры» 

День здоровья, посвященный Году Байкала 

«Байкальские тропинки» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Осенняя благотворительная ярмарка, посвященная 85-

летию Иркутской области  

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Участие в городской Неделе безопасности 5-9 октябрь Зам.директора 

Школьная акция в рамках Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». Неделя "Мы чистим мир" 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Акция: отжимание «Дыши, двигайся,  живи!», 

посвященная Международному дню отказа от курения 

5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Игра «Выжигала» (стадион) 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

«Добрые дела – Саянску» (Весенняя неделя добра, 

посвящённая Дню рождения города) 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Аукцион «Добрых дел», посвященный Международному 

дню спонтанного проявлению доброты 

5-9 февраль Педагог-организатор 

 

Модуль «Мы – патриоты» 

Акция «Ветеран живёт рядом» 5-9 Окт., дек., 

май 

Педагог-организатор 

День памяти Д.М.Перова. Музейные уроки. 5-9 Окт., 

февраль 

Зав.музеем 

Уроки ОБЖ, посвящ. Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 сентябрь  

Международный день родного языка 5-9 февраль Учителя рус.яз. 

КТД «День защитников Отечества». КТД:  «Военный 

квест». 

5-9 февраль Педагог-организатор 

КТД «День защитников Отечества». Фестиваль 

солдатской песни. 

5-9 февраль Зам.директора 



Декада ко дню Великой Победы  «Память храним» 

Акции: «Соберем посылку ветерану»,   «Письмо 

солдату» 

Единые уроки Победы. «Салют, Победа!». Митинг  у 

бюста герою Советского Союза Д.М. Перову. Парад 

юнармейцев. Проект «Бессмертный полк школы» 

5-9 Апрель - май Педагог-орг., кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 



    3.3. Характеристика  условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 



- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 Описание имеющихся условий 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова» имеется необходимый 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В реализации   Основной образовательной программы  основного общего  

образования  по обновленным ФГОС   в 2023-2024 уч. году  задействованы  22  

педагога: 18  педагогов -предметников,   педагог-психолог ,  социальный педагог,   

два  педагога-организатора . 

 Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками составляет 100%.  

 Высшее образование  имеют 97% педагогов .   Высшую  квалификационную 

категорию – 5  педагогов,  первую  квалификационную категорию -18   педагогов.   

100  % педагогов имеют  высшую и первую квалификационную категорию.  

Все  педагоги, реализующие  Основную образовательную программу  основного 

общего образования,  прошли  курсовую подготовку в течение  пяти последних 

лет, в том числе по проблемам  реализации   Курсовая подготовка  к реализации 

обновленных ФГОС ООО  и ФООП пройдена  25 %  педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  осуществляется  через   

действующую в школе  систему методической работы, основными направлениями  которой являются:    

I. Организационно-методическая поддержка 

Мера поддержки  Мероприятия                         Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

Организация непрерывного 

педагогического образования 

кадров  

Курсовая подготовка 

педагогов  

в течение года 

(по плану-графику) 

замдиректора, курирующий  

методическую работу в школе 

Профессиональная 

культура педагогов 

 Готовность  педагогов к 

реализации   ФГОС  

Организация работы  

школьных 

методических  и профессиональных 

объединений 

Работа школьных  

методических 

объединений: 

 

в течение года замдиректора, курирующий 

методическую работу в 

школе, руководители ШМО, 

руководитель 

профессионального 

объединения 

методическая помощь 

повышение 

методологического 

мастерства руководителей 

ШМО 

профессиональная культура 

педагогов МО 

Готовность  педагогов к 

реализации   ФГОС ООО 

 Участие  в  работе  городских 

профессиональных  объединений, 

сетевых  профессиональных  

объединений 

 создание продукта  

проекта  

в течение года 

 

 замдиректора, курирующий 

методическую работу в 

школе,руководители ШМО, 

 

профессиональная культура 

педагогов 

 II. Формирование и развитие кадрового потенциала 

Мера поддержки Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  результат 

 Обучение педагогов  через 

ШООВ (школу  открытого 

образования взрослых)  в 

рамках города 

 в течение года 

 

замдиректора. курирующий  

методическую работу в 

школе  

профессиональная культура 

педагогов, готовность к 

реализации ФГОС  ООО 

  Школа  сетевого педагога,  

семинары, конкурсы  

   

 Участие школьной команды 

молодых педагогов  и 

наставников в 

муниципальном 

Наставнические  практики, 

конкурсы,  профессиональные 

проекты 

В течение года  замдиректора. курирующий  

методическую работу в 

школе 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов  



инновационном проекте  « 

Наставник»;  в деятельности 

Клуба молодых педагогов  

Обучение педагогов    в  ОУ 

 

 

 годичные семинары,  

тренинги,  линейки пробных 

уроков,  работа годичных 

команд,  тематические 

педагогические советы  

в течение года 

(по плану работы  

школы)  

замдиректора. курирующий  

методическую работу в 

школе  

профессиональная культура 

педагогов, готовность к 

реализации ФГОС  ООО 

Педагогические 

конференции 

региональные, 

городские  школьные 

  

 

трансляция  положительного  

педагогического опыта  

Участие в 

профессиональных очных и 

заочных конкурсах, смотрах, 

Интернет- фестивалях 

Участие в заочных 

региональных и федеральных 

конкурсах профмастерства,  

Интернет- конкурсах 

В течение года  
трансляция  положительного  

педагогического опыта 

  Участие  в  городском  

конкурсе  « Учитель года» 

 « Классный руководитель» 

декабрь, январь 

 

 профессиональная культура 

педагогов, готовность к 

реализации ФГОС  ОО-2 

Консультирование  педагогов  в ходе аттестации  

 

 

 

  в течение года  Консультационный центр  

для              аттестующихся 

педагогов 

директор школы,  

специалист по кадрам 

замдиректора , курирующий 

методическую работу в 

школе  

Готовность педагогов 

повысить 

квалификационную 

категорию 

педагогов   в течение года  руководители  тьюторских 

центров  

готовность к реализации 

ФГОС  ОО-2 

 

                                                                                                  III. Информационная поддержка 



Мера поддержки Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый  

результат 

 Подготовка 

информационно-

методических 

материалов 

Информирование педагогов о новых учебно-

методических пособиях и периодических изданиях 

через организацию: 

тематических выставок учебно-методической 

литературы, оформление информационных стендов  

размещение информации на школьном сайте 

Информация о проводимых курсах, семинарах, 

конкурсах через школьный сайт, рассылку  по 

электронной почте  

В течение года    Информационно-

библиотечная 

служба 

 

 Информирование 

педагогов 

Формирование банка 

информации 

Пополнение методического кабинета разработками 

открытых уроков, творческих отчетов, 

методическими материалами Создание электронного 

банка сценариев урока, видеоуроков, планов 

проведения э/курсов, спецкурсов, внеклассных 

мероприятий   с использованием современных 

образовательных технологий. 

 

В течение года замдиректора, 

курирующий 

методическую  

работу  

 Банк данных 

                                                                                                                                                                                  

                                                                              IV. Диагностическая поддержка 

Мера поддержки Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  результат 

Сбор, обработка и 

анализ  

информации 

о текущих и итоговых результатах 

методической работы; 

 об  деятельности ШМО,  

профессиональных групп ; 

 о программном и методическом 

обеспечении; 

о профессиональных потребностях 

кадров; 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

замдиректора, 

курирующий  

методическую работу  
Анализ, выявление 

проблем. планирование 

 Мониторинг и 

прогнозирование 

результатов НМР 

Диагностика  готовности к 

реализации ФГОС  

Анкеты по итогам проведенных 

В течение года 

 

замдиректора, 

курирующий  

методическую работу 

Анализ, выявление 

проблем, планирование 

 



мероприятий; 

Диагностика уровня  ИК- 

компетентности  педагогов  

 

 

                                                                                                                     

                                                                                            V. Методическая поддержка 

Мера поддержки Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый  

результат 

Руководство работой  

 профессиональных 

групп  

 Организация работы групп  В течение года 

 

руководители групп  по плану работы группы 

 школьные 

методические 

советы   

согласно школьному положению о  

методическом совете  

В течение года 

 

замдиректора, 

курирующий  

методическую работу 

 

 

                                                                                            VI. Правовая поддержка 

 

Мера поддержки                        Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  результат 

Корректировка нормативно-правовых 

документов 

 В течение года  Измененные документы 

Создание нормативных документов   В течение года   Пополнение нормативно-

правовой базы 

Создание проектов распорядительных 

документов, справок  

Приказы , справки В течение года  Созданные документы 

 



 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

  Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основные формы  психолого-педагогического сопровождения : 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени,  

реализация учебной  программы  «Какое счастье быть человеком!»  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 



формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

   формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде  сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного  общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова» состоит из 

базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала —не менее 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 



учебных часов и численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах школы и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства. 

 

Информационно-методические условия реализации программы 

основного общего образования 

 Согласно ст. 35 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся начального общего образования 

обеспечены учебниками из библиотечного фонда по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%., электронные приложения к 

учебникам имеются. В образовательном процессе используются учебники и 

учебные пособия, ответствующие Федеральному перечню учебников.  

 Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Учебные кабинеты, кабинеты административно-управленческого 

аппарата имеют доступ к сети Интернет, что позволяет успешно использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии, в т.ч. работать в 

электронной системе «Дневник.ру». 

 Заметно выросло число педагогов, которые применяют ИКТ в 

образовательном процессе. Школа имеет свой сайт www.sayansk4.edu.ru, 

разработанный в соответствии с Федеральным законом от 29.10.2012г. №273-

Фз «Об образовании в Российской Федерации», адрес электронной почты 

школы: school4_saynsk@list.ru.   

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. 

Перова» обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

-  размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

http://www.sayansk4.edu.ru/
mailto:school4_saynsk@list.ru


- взаимодействие между участниками образовательных отношений, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);  

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 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 

Материально-технические условия   реализации  основной 

образовательной программы основного  общего образования 
Материально-техническая база школы систематически обновляется и 

пополняется ежегодно, что позволяет обеспечить возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально- техническая база школы соответствует требованиям, 

предъявляемым к типовым зданиям школ. Ежегодно школа проходит проверку 

готовности перед началом учебного года.   

Общая площадь территория школы составляет 22 543,75 кв.м, ограждена 

по периметру металлической сеткой «Рабица», высота 120см., без дефектов 

ограждения, обеспечивается несанкционированный доступ, имеется 

озеленение. Территория школы освещается по периметру. На территории 

школы выделены 3-и зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная (имеется 

волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, установлен варкаут, 

отвечающие всем требованиям) и хозяйственная, которая оборудована 

площадкой для сбора мусора с двумя контейнерами, соответствующая всем 

требованиям СаНПиНа. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты 

асфальтом. Подъездные пути в удовлетворительном состоянии.   

 Для организации образовательной деятельности начального общего 

образования функционирует 18 учебных кабинетов, каждый из которых  

оборудован компьютерной техникой (проектором, ноутбуком или 

компьютером) с подключением к сети Интернет, кабинеты специалистов: 

учителя-логопеда - 2, педагога-психолога - 3, социального педагога, педагога-

организатора.  В рамках программы «Доступная среда» для детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудован кабинет аппаратно-

программным комплексом: интерактивная доска, проектор мультимедийный 

короткофокусный, документ-камера, ноутбук, акустическая система и 

специализированной мебелью, сенсорная комната, логопедический уголок,  

туалетная комната.   



 В основном здании школы имеется библиотека 55,8кв.м с 

книгохранилищем, без читального зала, которая оборудована компьютерной 

(оргтехникой) с подключением к сети Интернет. Ежегодно пополняется и 

совершенствуется учебно-методическая база. Оснащенность учебниками 

составляет 100%. 

 Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в школе имеется: 2 

спортзала (280,4кв. м и 143,7 кв. м), которые оборудованы малыми 

футбольными воротами, волейбольными сетками, баскетбольными кольцами и 

другими спортивными приспособлениями; открытый стадион ос 

оборудованными площадками: волейбольная, баскетбольная, футбольная и 

установлен варкаут, общей площадью 8562,00 кв. м. Спортзал оборудован 

раздевалками, туалетами и душевыми кабинами. Для детей-колясочников 

организован спортивный уголок в кабинете на первом этаже, в туалете 

оборудован  унитаз со специальным сиденьем и поручнями.   

 В школе имеется актовый зал со сценой и зрительным залом на 180 

посадочных мест, оборудованный стационарным медиапроектором, экраном и 

звуковым оборудованием. 

 В школе созданы условия для организации питания. Имеется столовая 

на 250 посадочных мест. Помещение столовой оснащено современным 

технологическим оборудованием, мебелью. Организация питания детей 

начального общего образования в школе осуществлялась в одну смену на 2, 3 

переменах в соответствии с утвержденным графиком. При организации 

продленного дня в общеобразовательном учреждении предусмотрено 

трехразовое питание обучающихся: завтрак - на второй и третьей перемене во 

время учебных занятий; обед - в период пребывания на продленном дне в 13.00 

часов, полдник - в 16.30 часов. Процент охвата горячим питанием составляет 97 

%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 59 детей, 

что составляет 15 % от их общего количества учащихся. Питьевой режим 

обучающихся организован, фонтанчики имеются на 1, 2, 3 этажах в количестве 

3шт. Услуги по оказанию организации общественного питания учащихся 

обеспечиваются на основании Муниципального контракта «Оказание услуг по 

организации ежедневного горячего питания обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Д.М. Перова» по учебным дням, исключая дни каникул, выходные и 

праздничные дни, детей, посещающих лагеря дневного пребывания, 

организованные на базе общеобразовательных учреждений в период каникул в 

2019 году». Исполнитель контракта: индивидуальный предприниматель 

Гринченко Мазима Бахчановна. Примерное 24-х дневное меню трехразового 

горячего питания на осенне-зимний и весенний период для обучающихся с 7-ми 

и до 11-ти лет, для обучающихся с 11-ти лет и старше утверждается в 

Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.  

 Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью – 10382,43 кв. м., предоставленных в оперативное управление. 

 Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают соблюдение 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), 



санитарно-бытовых условий, социально-бытовых условий, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта. Школа оборудована 

системами наружного видеонаблюдения и охранного телевидения. 

 В школе обеспечен доступ  свободного передвижение детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандус и 

распашные автоматические двери. 

 Медицинское обслуживание осуществляет  «ОГБУЗ Саянская городская 

больница» на основании договора. Медицинский кабинет соответствует 

требованиям. 

 Уровень развития, культура информатизации сегодня являются одним из 

основных показателей качества образовательной системы. Имеется два 

компьютерных класса, оснащенные 11 персональными компьютерами каждый с 

подключением к сети Интернет. 
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