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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 им. Ю.А. Гагарина. Образовательная программа 
разработана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 
возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 
личности различной направленности. 

Образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. 
Гагарина разработана в соответствии с возрастными возможностями подросткового 
возраста, которые включают в себя: 
- возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, тенденция к 
самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 
потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 
своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 
взрослыми; 
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 
условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 
подростком людей, для общества; 
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 
предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 
решении практических, социально значимых задач; 
- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 
стороны взрослых; 
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 
осмысляются нормы этого общения; 
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 
сегодняшних; появление стремления к волевым усилиям; 
- пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных 
отношений; 
- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 
ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 
действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к 
своему действию. 

Программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 
деятельности школы в соответствии с имеющимся социальным заказом и прогнозом его 
изменений. В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы 
главные направления модернизации её деятельности: организация общеобразовательного 
процесса и управление школой на основе инновационных технологий. Основные 
направления отражают завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития школы. 
Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда становится понятной 
несостоятельность философии образования, ориентированной только на передачу детям 
определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников школ большое значение имеет 
правильность выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень 
важным в современном образовании становится передача школьникам системы ценностей, 
развитие 
универсальных учебных действий, умения критически и творчески мыслить, эффективно 
общаться, успешно действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью, 
самостоятельно владеть различными формами публичного выражения собственной точки 
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зрения и их инициативное опробование. Главным для педагогического коллектива сегодня 
становится 
развитие личности, имеющей опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности, обучение «умению учиться», возможности осуществить 
индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств 
ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 
ученика в образовательном процессе, создание условий для развития подростка как 
субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 
самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 
поддержку индивидуальности каждого подростка. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать 
и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. Образовательная 
программа направлена на: 
 организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 
 совершенствование форм и методов обучения, 
 введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов и программ, 
 использование в учебном процессе современных информационных технологий, 
 развитие системы дополнительного образования, 
 вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 
Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты 

образования, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно-правовой базой разработки образовательной программы являются: 
Законы: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273- 
ФЗ); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта». 
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  
Школа обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, 
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом школы, в 
частиформирования и реализации основной образовательной программы основного общего 
образования. 
 

Социальный заказ. Потребности социума и семьи. 

В конкретных условиях деятельность МОБУ СОШ № 3 им. Ю. А. Гагарина направлена на 
удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 
составляющую и интеллектуально-творческую деятельность, так и на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития, становления подростка с целью осознания себя как некого целого. Социальный 
заказ на образование в школе складывается из: 
 Государственного (муниципального) заказа, который определяется государственным 

образовательным стандартом, социальным запросом микрорайона, города и региона; 
 потребностей учащихся; 
 ожиданий родителей; 
 профессионально-педагогической потребности и возможностей учителей школы; 
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 требований и ожиданий образовательных учреждений профессионального 

образования. 
МОБУ СОШ № 3 им. Ю. А. Гагарина расположена в Западном микрорайоне 
муниципального образования «город Таганрог». Отдаленность от центра города и 
отсутствие сети культурно-образовательных учреждений в микрорайоне возлагает на школу 
определенные обязанности по созданию на своей базе социокультурного центра. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 
являются: 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности уникальности 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
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педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно - деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 
и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 
и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли 
содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и 
путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 Целевые ориентиры на каждой ступени образования в школе определены на основе 
методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 
направленности отечественного образования и демократическим свободам гражданского 
общества. 

 Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных 
образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

 Школа реализует начальное общее, основное общее и среднее общее образование, 
определяя следующие целевые установки: 

 начальное общее образование: 
 формирование системы учебных и познавательных мотивов - умения принимать и 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат; 

 формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и личностного 
развития; 

 основное общее образование: 
 обеспечение личностного самоопределения обучающихся - гражданской позиции, 

мировоззрения, профессионального выбора; 
 развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах 

деятельности; 
 среднее общее образование: 
 обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся на основе 

индивидуальных потребностей в образовании. 
 В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен обладать 

следующими качествами: 
 открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 
 активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 
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 сформированность общеучебных умений, информационных и коммуникативных 

компетенций; 
 овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях непрерывного 

образования; 
 готовность к самоопределению и самовыражению; 
 ответственность за свои поступки и принятые решения. 
Основные принципы формирования образовательной программы: 

o преемственность уровней обучения; 
o вариативность учебных курсов; 
o системность контроля уровня освоения учебных программ; 
o интеграция общего и дополнительного образования; 
o индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 
o социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями; 
o психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
o здоровьесберегающие технологии. 
Основаниями для формирования программы стали: 
• анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы 

в 2014-2015 учебном году; 
• современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС; 
• опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 
• изучение социального заказа на образовательные услуги; 
• приоритетные направления развития региональной системы образования; 
• целевые показатели развития школы, представленные в Программе развития. Изучение 

данных направлений позволило определить главные векторы развития образовательной 
ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках образовательной 
программы: 

• подготовка школы к введению федерального государственного образовательного 
стандарта; 

• усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 
• расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста; 
• активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 
и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 
и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 
педагогических особенностей развития детей 13-15 лет, связанных: 
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (13-15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задачк развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 
развитие самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, то есть чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 
иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
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• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 
задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 
личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
• Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 

• Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

• Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык»,«Иностранный язык (второй)», «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 
результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
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помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

В настоящее время результатом образования является не просто получение знаний, а 
познавательное и личностное развитие обучающихся в образовательном процессе. Новый 
федеральный образовательный стандарт общего образования впервые основывается на 
системно-деятельностном подходе, обеспечивающем построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся. Согласно ФГОС, наряду с предметными и 
метапредметными результатами обучения впервые четко прописаны требования к 
личностным результатам, которые формируются в образовательном процессе. 

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно определить как психические 
новообразования, то есть качественные особенности психики, которые впервые появляются 
в данный возрастной период и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, к 
внутренней и внешней жизни. К окончанию школьного обучения такими 
новообразованиями становятся личностное и профессиональное самоопределение, то есть 
сформированное мировоззрение, обретение личностной идентичности, готовность и 
способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию на протяжении всей 
жизни, самостоятельное и независимое определение жизненных целей и выбор будущей 
профессии. 

Следует отметить, что личностные результаты, предметные и метапредметные 
результаты обучения не могут быть отделены друг от друга и представляют собой 
триединую задачу современного образования. 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к личностным 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования, включающим 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

•сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; 

•системы значимых социальных и межличностных отношений; 

•ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

•способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии со Стандартом личностные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

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

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

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

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Формирование личностных результатов происходит на уроках по всем предметам, во 

внеурочной деятельности, которую организует школа и семья, в процессе самообразования. 
Значительную роль в формировании личностных результатов образования играет система 
воспитательной работы школы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 
• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения обучающимися   личностного результатаобразования 
осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
обучающихся. 

В соответствии с ФГОС в образовательном процессе оценивается уровень 
сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
• участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
• инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, 
например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
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практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) 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 том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение 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. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение 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 слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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• 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 

общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение 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 ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• 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) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• 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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной 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 (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) 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 учебное 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 осознанно использовать речевые средства 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 речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
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- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделениясмысловых 
блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
1.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования; 
2.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 
- «Выпускник научится», 
- «Выпускник получит возможность научиться». 
 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
основного общего образования» отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 
средствами различных предметов. 
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  
Блок планируемых 
результатов  

«Выпускник научится»  
 

«Выпускник получит возможность 
научиться»  

1. Круг учебных 
задач, назначение 
учебного предмета 
 

В этот блок включается такой круг 
учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, 
овладение которыми 
принципиально необходимо  для  
успешного обучения и 
социализации и которые в 
принципе могут быть освоены 
подавляющим большинством 
обучающихся при условии 
специальной целенаправленной 
работы учителя  
 
 

В блоке приводятся планируемые 
результаты, характеризующие 
систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного 
материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета  
 
 

 
2. Оценка 
достижения 
результатов  
 

Достижение планируемых 
результатов данного блока 
выносится на итоговую оценку 
(уровень исполнительской 
компетентности учащихся 
оценивается с помощью заданий 
базового уровня; уровень 
действий, составляющих зону 
ближайшего развития, 
оценивается с помощьюзаданий 
повышенного уровня)  

Оценка достижения этих результатов 
ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих 
предоставление и использование 
исключительно 
неперсонифицированной 
информации.  
Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», 
могут включаться в материалы 
итогового контроля.  

 
3. Условие 
перехода на 
следующую 
ступень обучения  
 

Успешное выполнение 
обучающимися заданий 
базового уровня служит 
единственным основанием для 
положительного решения 
вопроса о возможности перехода 
на следующую ступень обучения  

Невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием 
для перехода на следующую 
ступень обучения  
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1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1. Русский язык  

Выпускник научится: 
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 
и информационной переработки прочитанного материала; владеть различными видами 
аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 
различать значимые и незначимые единицы языка; 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; 
членить слова на слоги и правильно их переносить; 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 
и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 
проводить морфологический анализ слова; 
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; находить 
грамматическую основу предложения; распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать основные 
языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 
в практике правописания ; 
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опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; использовать орфографические словари. Выпускник получит 
возможность научиться: 
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» являются: 
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 
для человечества в целом); 
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 
развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 
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классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): определять тему 
и основную мысль произведения (5-6 кл.); 
владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); оценивать систему 
персонажей (6-7 кл.); 
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности 
языка и стиля писателя (7-9 кл.); 
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); объяснять 
свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (7-9 кл.); 
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8-9 кл.); 
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем 
уровне); 
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); собирать материал и 
обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 
конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии 
(в каждом классе - на своем уровне); 
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); выразительно читать с листа и наизусть 
произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
(5-9 класс); 
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. При 
оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры. 
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 
создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 
(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 
эмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 
Iуровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
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произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 
вопросов и ответы на них (устные, письменные). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
выразительно прочтите следующий фрагмент; 
определите, какие события в произведении являются центральными; 
определите, где и когда происходят описываемые события; 
опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 
выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 
ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно 
отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, 
пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 
проблемы и идеи художественного текста. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших IIуровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 
процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 
наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа - пофразового (при анализе 
стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). Условно им 
соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.; 
покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 
(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); проанализируйте 
фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); сопоставьте, 
сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 
произведениями); 
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; дайте свое рабочее 
определение следующему теоретико-литературному понятию. Понимание текста на этом 
уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки 
теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 
может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 
делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 
IIIуровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 
замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 
смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 
построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 
какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». К основным 
видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших 
IIIуровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 
особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 
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истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п. 
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; определите 
позицию автора и способы ее выражения; проинтерпретируйте выбранный фрагмент 
произведения; объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
напишите сочинение-интерпретацию; 
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. Понимание 
текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 
смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 
специфическими художественными средствами 1). Разумеется, ни один из перечисленных 
уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 
считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует 
первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7-8 классов формируется 
второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 
элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 
результатов.Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 
те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 
 
Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь. 
Выпускник научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог--расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; брать и давать 
интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать 
основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/ план/ вопросы; 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 
п.); 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 
в явном и в неявном виде; 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Выпускник получит 
возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30-40 слов, включая адрес); 
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); писать небольшие 
письменные высказывания с опорой на образец/ план. Выпускник получит возможность 
научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 
стимул; 
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация Выпускник научится: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; расставлять в 
личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи Выпускник научится: различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
членить предложение на смысловые группы; 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. Выпускник получит возможность 
научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 
именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 
-ness, -ship, -ing; 
именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, - 
able/ible, -less, -ive; 
наречияприпомощисуффикса-ly; 
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксовип-, im-/in-; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. Выпускник получит возможность 
научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики основной школы; 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  
Грамматическая сторона речи. 
Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным^; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; использовать 
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditional I - If 
I see Jim, I'll invite him to our school party) инереальногохарактера(Conditional II - If I were 
you, I would start learning French); 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и 
употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 
(many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и 
употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и 
употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, 
PresentPerfect; 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. Выпускник получит возможность 
научиться: 
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распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; notso... as; either... 
or; neither... nor; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoing 
something; Stop talking; 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкциийtakes me .to do something; to look / feel / be 
happy; 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 
SimplePassive, PresentPerfectPassive; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия !и II, отглагольного существительного) без различения 
их функций и употреблятьих в речи; 
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). Социокультурные знания 
и умения Выпускник научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения Выпускник научится: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история. 
 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 
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умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; уважение к 
мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. История Древнего мира (5 класс) Выпускник 
научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности; 
• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) (6 
класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.); 
• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  
 
1.2.5.5.Обществознание 
 
Человек. Деятельность человека. 
 Выпускник научится: 
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использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; характеризовать и 
иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
приводить примеры основных видов деятельности человека; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. Выпускник получит 
возможность научиться: 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 
элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 
конфликтов; 
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
конкретизировать примерами опасность международного терроризма. Выпускник получит 
возможность научиться: 
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития; 
осознанно содействовать защите природы. Социальные нормы Выпускник научится: 
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 
различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы морали; 
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; характеризовать специфику норм 
права; 
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сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; раскрывать 
сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося 
поведения; 
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 
описывать явления духовной культуры; 
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль 
образования в современном обществе; различать уровни общего образования в России; 
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 
ним; 
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
раскрывать роль религии в современном обществе; 
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. Социальная сфера Выпускник научится: 
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
описывать основные социальные роли подростка; 
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 
раскрывать основные роли членов семьи; 
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов. Выпускник получит возможность 
научиться: 
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
объяснять роль политики в жизни общества; 
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; давать 
характеристику формам государственно-территориального устройства; различать 
различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; раскрывать на 
конкретных примерах основные черты и принципы демократии; называть признаки 
политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать различные 
формы участия граждан в политической жизни. Выпускник получит возможность 
научиться: 
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 
Гражданин и государство Выпускник научится: 
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; объяснять 
порядок формирования органов государственной власти РФ; раскрывать достижения 
российского народа; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
характеризовать конституционные обязанности гражданина. Выпускник получит 
возможность научиться: аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в 
обществе изменений на положение России в мире; 
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
характеризовать систему российского законодательства; 
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
характеризовать гражданские правоотношения; 
раскрывать смысл права на труд; 
объяснять роль трудового договора; 
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать 
особенности уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать примерами 
виды преступлений и наказания за них; характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь права на образование и 
обязанности получить образование; анализировать несложные практические ситуации, 
связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
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людей с нормами поведения, установленными законом. Выпускник получит возможность 
научиться: 
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 
в их становление и развитие; 
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; раскрывать факторы, влияющие на 
производительность труда; 
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 
называть и конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать функции денег и 
их роль в экономике; 
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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1.2.5.6. География 
Выпускник научится: 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам; 
ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 
использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации; 
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; различать 
географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать 
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знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте реальной жизни; 
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико- ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; уметь 
ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 
для определения азимута; описывать погоду своей местности; объяснять расовые отличия 
разных народов мира; давать характеристику рельефа своей местности; 
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; оценивать место и роль России в 
мировом хозяйстве. Выпускник получит возможность научиться: 
создавать простейшие географические карты различного содержания; 
моделировать географические объекты и явления; 
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; 
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
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использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и 
критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации; 
составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 
наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать 
характеристику климата своей области (края, республики); 
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; обосновывать 
возможные пути решения проблем развития хозяйства России; выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; объяснять возможности 
России в решении современных глобальных проблем человечества;оценивать социально-
экономическое положение и перспективы развития России.  
 
1.2.5.7. Математика 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Оперировать на 
базовом уровне 2 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать 
логически некорректные высказывания Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; использовать свойства 
чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать 
результаты вычислений при решении практических задач; выполнять 
сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 
из других учебных предметов. 
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Статистика и теория вероятностей. Представлять данные в виде таблиц, 
диаграмм,читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы. 
Текстовые задачи 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; осуществлять 
способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 
или от требования к условию; составлять план решения задачи; выделять этапы решения 
задачи; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать 
несложные логические задачи методом рассуждений. В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку) 
 Наглядная геометрия Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни 
История математики 
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) Элементы теории 
множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять 
принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать логически некорректные высказывания; 
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 
Числа 
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
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рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать числа, 
записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить НОД и НОК чисел и 
использовать их при решении задач. оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений; 
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов; Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство Статистика и теория вероятностей 
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, 
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 
и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 
решать разнообразные задачи «на части», 
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 
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решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
 Наглядная геометрия. Геометрические фигуры. 
Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 
инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат; 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира История математики 
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Элементы теории 
множеств и математической логики 
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; оперировать 
на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других учебных предметов 
Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 
квадратный корень; 
использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
распознавать рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать 
результаты вычислений при решении практических задач; выполнять 
сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов Тождественные преобразования 
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 
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выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые; 
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; выполнять 
несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 
корнями . 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать смысл 
записи числа в стандартном виде; оперировать на базовом уровне 
понятием «стандартная запись числа» Уравнения и неравенства 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 
проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; проверять, является 
ли данное число решением уравнения (неравенства); решать квадратные уравнения 
по формуле корней квадратного уравнения; изображать решения неравенств и их 
систем на числовой прямой. В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах 
Функции 
находить значение функции по заданному значению аргумента; 
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 
координатной плоскости; 
по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; строить график линейной функции; 
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 
определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 
решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 
использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов 
Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах; 
решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
оценивать вероятность события в простейших случаях; 
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
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прикладной задачи, изучения реального явления; 
оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях Текстовые 
задачи 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи; выделять этапы 
решения задачи; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку) Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 
виде; 
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 
явной форме; 
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 
Отношения 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 
Измерения и вычисления 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; применять теорему 
Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 
площадей в простейших случаях. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 
Геометрические построения 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 
Геометрические преобразования 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. В повседневной 
жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов в окружающем 
мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире Векторы и координаты на 
плоскости 



45 
 
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 
на число,координаты на плоскости; 
определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 
плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения История математики 
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей; 
понимать роль математики в развитии России Методы математики 
Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 
задач; 
Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 8-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях Элементы теории 
множеств и математической логики 
Оперировать 3 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств; изображать множества и отношение 
множеств с помощью кругов Эйлера; определять принадлежность элемента множеству, 
объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 
элементов, словесного описания; оперировать понятиями: высказывание, истинность и 
ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 
не, условные высказывания (импликации); 
строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений 
Числа 
Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; сравнивать 
рациональные и иррациональные числа; представлять рациональное число в виде 
десятичной дроби упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 
дроби; находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. В повседневной 
жизни и при изучении других предметов: 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений; 
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов; 
записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения Тождественные преобразования 
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Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 
выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенного умножения; выделять квадрат суммы и 
разности одночленов; раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 
выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень; 
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 
корни; 
выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов Уравнения и неравенства 
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 
или неравенств); 
решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; решать дробно-линейные уравнения; 
решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= , 

решатьуравнения вида nx a= ; 
решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 
других учебных предметов; 
выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 
Функции 
Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции; 
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строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида ky a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

 
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 
для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + , составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
исследовать функцию по её графику; 
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия; 
решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
несложной задачи разные модели текста задачи; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
анализировать затруднения при решении задач; 
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 
из данной, в том числе обратные; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части», 
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; решать 
задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 
способы; 
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 
решать несложные задачи по математической статистике; 
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овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета Статистика и 
теория вероятностей 
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить 
диаграммы и графики на основе данных; 
оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; представлять информацию с помощью кругов 
Эйлера; 
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений; 
определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; оценивать вероятность 
реальных событий и явлений. Геометрические фигуры 
Оперировать понятиями геометрических фигур; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 
несколько шагов решения; 
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать 
геометрические утверждения 
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 
и задач из смежных дисциплин 
Отношения 
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 
применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 
решения задач, возникающих в реальной жизни 
 Измерения и вычисления 
Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 
теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых 
не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 
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количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций 
фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; проводить 
простые вычисления на объёмных телах; 
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
проводить вычисления на местности; 
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности 
Геометрические построения 
Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; свободно 
оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, выполнять построения 
треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 
простейшие исследования числа решений; изображать типовые плоские фигуры и объемные 
тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 
мира; 
строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 
применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 
Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора; 
выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; применять 
векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам История математики 
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 
понимать роль математики в развитии России Методы математики 
Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; 
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 8-9 классах для успешного продолжения 
образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
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Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества; задавать множества разными 
способами; 
проверять выполнение характеристического свойства множества; 
свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность 
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации); 
строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. В повседневной 
жизни и при изучении других предметов: строить рассуждения на основе использования 
правил логики; 
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 
Числа 
Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 
переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
сравнивать действительные числа разными способами; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 
2; 
находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 
том числе корни натуральных степеней. В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов Тождественные преобразования 
Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; выполнять 
доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; оперировать 
понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 
несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 
степень одночлена и многочлена; 
свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 
комбинаций различных приёмов; 
использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трёхчлена; 
выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; доказывать свойства квадратных 
корней и корней степени n; 
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выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 
преобразование»; 

 
выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. В повседневной 
жизни и при изучении других предметов: 
выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 
предметов; 
выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 
размерностей и валентностей Уравнения и неравенства 
Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 
знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать; 
владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор; 
использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- рациональных 
и включающих в себя иррациональные выражения; 
решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 
владеть разными методами доказательства неравенств; 
решать уравнения в целых числах; 
изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 
составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 
составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты 
Функции 
Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 
независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 
строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 
разных значениях показателя степени y x= ; 
использовать преобразования графика функции ( )y f x= для построения графиков функции 

( )y af kx b c= + +    
анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; свободно 
оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно 
возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 
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арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 
арифметической (геометрической) прогрессии; 
использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 
и неравенств, решения задач на делимость; исследовать последовательности, заданные 
рекуррентно; 
решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 
процесса или явления; 
использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 
предмета 
Статистика и теория вероятностей после задач 
Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; выбирать наиболее 
удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям анализа; 
вычислять числовые характеристики выборки; 
свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 
треугольник Паскаля; 
свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 
формулы; 
свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 
формулы; 
знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; решать 
задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 
свойствам и цели исследования; 
анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 
других учебных предметов; 
оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 
математическую основу; 
распознавать разные виды и типы задач; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; различать 
модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных 
задач разные модели текста задачи; 
знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию, комбинированный); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
анализировать затруднения при решении задач; 
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 
из данной, в том числе обратные; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 
измененное преобразованное; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части»; 
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; владеть основными 
методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых 
ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; решать задачи на проценты, в 
том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 
решать несложные задачи по математической статистике; 
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по 
реке, рассматривая разные системы отсчёта; конструировать задачные ситуации, 
приближенные к реальной действительности Геометрические фигуры 
Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 
формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат Отношения 
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Владеть понятием отношения как метапредметным; 
свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; 
использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 
реальной жизни Измерения и вычисления 
Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 
фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 
самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. В повседневной 
жизни и при изучении других предметов: 
свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальной жизни Геометрические построения 
Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 
владеть набором методов построений циркулем и линейкой; проводить анализ и 
реализовывать этапы решения задач на построение. В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: выполнять построения на местности; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 
Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 
также комбинациями движений, движений и преобразований; 
использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; пользоваться 
свойствами движений и преобразований при решении задач. В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 
Векторы и координаты на плоскости 
Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 
на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 
выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 
свойства известных фигур; 
использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам История математики 
Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 
рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России Методы математики 
Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их; 
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владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций; 
характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.8. Информатика 
 
Введение. Информация и информационные процессы  
Выпускник научится: 
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, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных-в живой природе и технике; 
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьютера(процессора, оперативной 
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 
этих устройств; 
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров; 
узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. Выпускник получит 
возможность: 
осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; узнать о 
физических ограничениях на значения характеристик компьютера. Математические основы 
информатики Выпускник научится: 
Описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,«байт» и производные от 
них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 
данных; 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
оперировать понятиями, связанными с передачей данных(источники приемник данных: 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 
связи); 
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 
и кодовому алфавиту(длякодовогоалфавитаиз2, 3или4символов); определять длину кодовой 
последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний; 
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; использовать 
терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути),деревьями(корень, лист, высота дерева)и списками(первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер(знание 
термина«матрица смежности»необязательно); 
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 
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использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 
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,содержащийтолькодвасимвола,например,0 и 1; 
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах 
и робототехнических системах; 
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков приописании 
реальных объектов и процессов; 
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); определять наиболее 
оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 
графический, с помощью формальных языков); определять результат выполнения заданного 
алгоритма или его фрагмента; использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 
«программа», а так же 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, записанные 
на конкретном языке программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы); 
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; использовать 
величины (переменные) различных типов, табличные величины(массивы),а так же 
выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений; использовать логические значения, операции 
и выражения с ними; 
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. Выпускник получит возможность: 
Познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и в не ее; 
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 
и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. Использование 
программных систем и сервисов  
Выпускник научится: 
классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); разбираться в иерархической структуре 
файловой системы; осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм(круговой и 
столбчатой); 
использовать табличные(реляционные)базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; проводить 
поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 
в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
Навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.); 
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; основами соблюдения 
норм информационной этики и права; 
познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
Выпускник получит возможность(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 том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 
стандарты; 
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.9. Физика 
Выпускник научится: 
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
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ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. понимать роль эксперимента в получении научной 
информации; 
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 
их объяснения; 
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. Выпускник получит возможность 
научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов; 
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. Механические явления Выпускник научится: 
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 
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описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, Архимеда и др.); 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 
при помощи методов оценки. Тепловые явления Выпускник научится: 
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
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анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. Выпускник получит 
возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 
на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света. составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 
обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр). 
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
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вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины. Выпускник получит 
возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; различать границы 
применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 
частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); использовать 
приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. Квантовые явления 
Выпускник научится: 
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома; 
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; различать основные 
признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; соотносить 
энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. Элементы астрономии Выпускник научится: 
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; понимать 
различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; Выпускник 
получит возможность научиться: 
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 
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различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
1.2.5.10. Биология 
 
В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеетсистемой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобрететнавыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернет, апри 
выполнении учебных задач. Выпускник получит возможность научиться: 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; 
ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 
и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. Живые организмы Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
грибов и бактерий; 
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 
на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 
на примерах сопоставления биологических объектов; 
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; сравнивать 
биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между 
особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 



63 
 
домашних животных, ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: находить информацию о растениях, животных 
грибах и бактерияхв научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 
и защищать ее. 
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; ориентироваться в 
системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе; создавать собственные письменные и устные 
сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. Человек и его здоровье  
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 
и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 
человека; 
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; аргументировать, 
приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 
травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; 
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 
выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; различатьпо внешнему виду, 
схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
описывать и использовать приемы оказания первой помощи; знать и 
соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях; 
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находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; анализировать и 
оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; сравнивать 
биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и 
аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; знать и соблюдать 
правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека; 
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 
и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 
и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

1.2.5.11. Химия 
Выпускник научится: 
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; описывать 
свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
раскрывать смысл основных химических понятий«атом», «молекула»,«химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,используя 
знаковую систему химии; 
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 
молекулярной теории; 
различать химические и физические явления; называть 
химические элементы; определять состав веществ по их 
формулам; определять валентность атома элемента в 
соединениях; определять тип химических реакций; 
называть признаки и условия протекания химических реакций; 
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 
составлять формулы бинарных соединений; 
составлять уравнения химических реакций; 
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 
или продуктов реакции; 
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
получать, собирать кислород и водород; 
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать смысл 
закона Авогадро; 
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; характеризовать 
физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия «раствор»; 
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять формулы 
неорганических соединений изученных классов; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 
веществ; 
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
характеризовать взаимосвязь между классам и неорганических соединений; раскрывать смысл 
Периодического закона Д.И.Менделеева; 
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объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять закономерности 
изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; 
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; составлять схемы 
строения атомовпервых20элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; характеризовать 
зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,«неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степеньокисления», 
«восстановитель»,«окисление», «восстановление»; 
определять степень окисления атома элемента в соединении; 
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; 
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть факторы, влияющие 
на скорость химической реакции; классифицировать химические реакции по различным 
признакам; характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
проводить опыты по получению, собиранию изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 
уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 
с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. Выпускник получит 
возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 
их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций; 
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; составлять уравнения 
реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 
различных классов; 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 
использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 
среде; 
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
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средствах массовой информации; 
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов; 
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 
создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; владеть практическими навыками 
выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 
создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; называть 
пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных 
и пространственных видов искусства; 
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 
развития искусства и понимания изменений видения мира; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 
тел; 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; характеризовать 
освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство 
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построения объема предметов и глубины пространства; передавать с помощью света характер 
формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 
применять перспективу в практической творческой работе; 
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
навыкам создания пейзажных зарисовок; 
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
пользоваться правилами работы на пленэре; 
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды портрета; 
понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 
памяти; 
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 
изображения предмета и группы предметов; использовать графические материалы в работе над 
портретом; использовать образные возможности освещения в портрете; 
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; называть 
имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 
произведения; 
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; навыкам 
понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки и работы с 
пластилином или глиной; 
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам 
выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 
используя разнообразные графические материалы; 
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; узнавать и 
объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; перечислять и 
характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; характеризовать 
исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории 
общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; узнавать и 
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характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских 
мастеров исторической картины; 
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; называть имена 
нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 
произведения; 
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 
творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции на 
историческую тему; 
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; представлениям о 
великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 
нравственном значении в культуре; 
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XXвека; 
культуре зрительского восприятия; 
характеризовать временные и пространственные искусства; понимать разницу между 
реальностью и художественным образом; 
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 
Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать сочетание 
различных объемов в здании; 
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; иметь 
общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- художественных стилей 
разных эпох; 
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать образно-
стилевой язык архитектуры прошлого; 
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - 
цилиндр, шар и т. д.; 
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
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применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта; 
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
понимать основы краткой истории костюма; 
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 
по принципам икэбаны; 
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 
процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; отражать в эскизном проекте 
дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 
Мозаики; 
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 
«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова- на-Рву; 
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVIIвеке. Отличать по характерным 
особенностям икону и парсуну; 
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 
и др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; рассуждать о 
значении художественного образа древнерусской культуры; ориентироваться в широком 
разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII- 
XIXвеков; 
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII- XIXвеков; 
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIIIвека; 
характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, технологии и др.); 
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 
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различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 
ценности, выраженные в главных темах искусства; 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; 
понимать специфику изображения в полиграфии; 
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать художественную 
композицию макета книги, журнала; называть имена великих русских живописцев и 
архитекторов XVIII- XIXвеков; называть и характеризовать произведения изобразительного 
искусства и архитектуры русских художников XVIII- XIXвеков; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIIIвека и определять 
скульптурные памятники; 
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIXвека и определять 
произведения пейзажной живописи; 
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведениям искусства; 
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIXвека и 
определять памятники монументальной скульптуры; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; узнавать 
основные художественные направления в искусстве XIXи XXвеков; узнавать, называть 
основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в 
истории культуры; 
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания композиции на 
определенную тему; 
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XXвека. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм; 
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 
и др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль костюма, 
маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; называть имена великих актеров 
российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
различать особенности художественной фотографии; 
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.); 
понимать изобразительную природу экранных искусств; 
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характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; различать 
понятия: игровой и документальный фильм; 
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. 
Бондарчук. Н.С. Михалков; понимать основы искусства телевидения; 
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 
костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; добиваться в практической 
работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 
и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 
случайностей; 
понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 
фильмы мастеров кино; 
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 
телевидения; 
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-
этюда. 

1.2.5.13. Музыка 
Выпускник научится: 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 
лад; 
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природе музыки; 
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить 
интонационно-образный анализ музыкального произведения; понимать основной принцип 
построения и развития музыки; 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; понимать 
значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен; 
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; 
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распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; определять основные 
признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые 
черты русской классической музыкальной школы; определять основные признаки исторических 
эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний о стилевых направлениях; 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 
инструментальной, симфонической музыки; 
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 
и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); узнавать формы 
построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); определять тембры 
музыкальных инструментов; 
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов; определять характерные 
особенности музыкального языка; 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах; 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
определять характерные признаки современной популярной музыки; 
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 
сопрано, контральто) певческие голоса; 
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 
владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения (acappella); 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 
группового музицирования; 
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размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 
о средствах и формах ее воплощения; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; проявлять 
творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; понимать 
специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 
в музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; применять современные 
информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 
стилей и жанров; 
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). Выпускник получит возможность научиться: 
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 
на примере канта, литургии, хорового концерта; 
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки; 
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; исполнять свою партию в хоре в 
простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.14.Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 
результаты освоения предмета «Технология» отражают: осознание роли техники и технологий 
для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 
последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта; 
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда; 
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 
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При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 
требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования 
к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 
связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 
всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 
развития. 
 Выпускник научится: 
называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 
называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 
объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 
проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 
Выпускник научится: 
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- экспериментальным 
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 
их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 
проводить оценку и испытание полученного продукта; 
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; 
проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 
изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; модификацию 
материального продукта по технической документации и изменения параметров 
технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 
определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование 
в информационной среде (конструкторе); встраивание созданного информационного продукта в 
заданную оболочку; изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке; проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических 
проектов, предполагающих: 
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оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике); 
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 
анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт 
для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; проводить и 
анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: планирование 
(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 
(включая моделирование и разработку документации); 
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов; разработку плана продвижения продукта; 
проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 
решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 
материального или виртуального конструктора). Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; модифицировать 
имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 
деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 
базовой технологии; 
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 
деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; оценивать 
коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Выпускник научится: 
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, характеризовать ситуацию 
на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, разъясняет социальное значение 
групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 
характеризовать группы предприятий региона проживания, 
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, анализировать свои 
мотивы и причины принятия тех или иных решений, анализировать результаты и последствия 
своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, получит опыт 
наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 
заданных должностей; 
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 
из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 
образом:  
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5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса; 
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 
«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 
объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; осуществляет 
сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; осуществляет 
выбор товара в модельной ситуации; 
осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
конструирует модель по заданному прототипу; 
осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения 
на основе самостоятельно разработанной программы; 
получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 
получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму; 
получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов; 
получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту.  
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 
в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 
потребностей человека; 
проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 
проектирования продукта; 
читает элементарные чертежи и эскизы; 
выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 
проектной деятельности) ; 
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем; 
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 
схеме; 
получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 
зданий микрорайона / поселения; 
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получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; получил 
опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 
произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными 
источниками различных видов; 
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; называет и 
характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 
профессии в сфере информационных технологий; 
характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 
перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 
энергии; 
объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимый потребителю; 
объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 
саморегулируемые системы; 
осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 
электрической цепи; 
осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 
выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 
образовательной организации); 
конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 
следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 
включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; получил и 
проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; получил и 
проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 
продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 
технологии получения материалов с заданными свойствами; 
характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 
перспективы ее развития; 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
проживания, 
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации характеризует 
произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства 
(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 
экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 
источников информации), 
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объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 
характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 
связанные с реализацией социальных технологий, разъясняет функции модели и принципы 
моделирования, создаёт модель, адекватную практической задаче, 
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 
составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
планирует продвижение продукта, 
регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
проводит оценку и испытание полученного продукта, 
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, получил и 
проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 
эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 
получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 
пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, получил и 
проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, получил опыт анализа 
объявлений, предлагающих работу 
получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования, 
получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 
заданную оболочку, 
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами.  
9 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, называет и 
характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на 
их основе, 
объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда, 
оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 
защищённости, 
прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- экспериментальным 
путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 
анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации, 
в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 
их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта, 
анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
собственной образовательной траектории, 
анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, получил и 
проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников, 
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получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 
получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

1.2.5.15. Физическая культура 
 
Выпускник научится: 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; тестировать 
показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой; 
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 
гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 
игр; 
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма; 
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега; 
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Выпускник научится: 
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; использовать 
знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовых приборов; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой химии; 
безопасно использовать средства коммуникации; 
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; предвидеть 
причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
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средства; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и 
способы само- и взаимопомощи на воде; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 
готовиться к туристическим походам; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно 
оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; добывать и поддерживать огонь в 
автономных условиях; добывать и очищать воду в автономных условиях; 
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 
подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства; 
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 
личности, общества и государства; 
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера; 
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; комплектовать 
минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; адекватно оценивать 
ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать 
безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 
государства; 
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
безопасно использовать ресурсы интернета; 
анализировать состояние своего здоровья; 
определять состояния оказания неотложной помощи; 
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
классифицировать средства оказания первой помощи; 
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оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
оказывать первую помощь при ушибах; 
оказывать первую помощь при растяжениях; 
оказывать первую помощь при вывихах; 
оказывать первую помощь при переломах; 
оказывать первую помощь при ожогах; 
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
оказывать первую помощь при отравлениях; 
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. Выпускник получит возможность 
научиться: 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; классифицировать и 
характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 
готовиться к туристическим поездкам; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; анализировать 
последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
безопасно вести и применять права покупателя; 
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; предвидеть пути 
и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 
здоровья; 
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
оказывать первую помощь при коме; 
оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 
усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать 
различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 
выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности; творчески решать моделируемые 
ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение. 
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представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся (рис. 1). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 
образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 
деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программыосновного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 
- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня (рис. 2). 

Рис. 2Оценка состояния и тенденций развития системы образования разного уровня 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных (рис. 3). 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

 

Универсальные учебные действия – основа формирования метапредметных, 
личностных и компетентностных образовательных результатов 
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Рис. 3. Система оценки образовательных результатов 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 
- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебныйуспех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 
2. готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, 
в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3. сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 
ступени основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 
не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 
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возрасте.Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими 
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 
любое их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 
оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 
фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в гимназии разработано 
положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к 
разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее 
приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс 
оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл - «показать все, на что ты способен». 

В портфолио фиксируется 
- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 
занимается учащийся; 
- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 
способностей; 
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- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 
самооценка); 
- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для 
себя, своих родных, друзей и окружающих людей. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования ребенка, 
увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 
отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 
продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 
умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 
классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений, 
оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения 
в среднем звене заполняя таблицу в портфолио. 

Оценка личностных результатов развития обучающихся. 

Общеучебные и универсальные учебные действия. 

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка 
(2 – всегда, 1 – 
редко, 0 – не 
владею) 

1.Умею ставить учебную задачу 
2.Понимаю последовательность действий 
3.Сравниваю полученные результаты с учебной задачей 
4.Оцениваю свою деятельность 
5.Оцениваю деятельность одноклассников 
6.Правильно оформляю работы и веду тетради 

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 
Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка 

(2 – всегда, 1 – 
редко, 
0 – не владею) 

1.Работаю с учебником 
2.Работаю с дополнительной информацией 
3.Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики 
4.Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с алгоритмом 
5.Владею различными видами пересказа 
6.Различаю повествование, рассуждение, описание 

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 
Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка 

(2 – всегда, 1 – 
редко, 0 – не 
владею) 

1.Умею выделять главное в учебной статье или тексте 
2.Составляю простой план к статье или план действий 
3.Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям 
4.Даю определение по существенным признакам 
5.Высказываю суждения и подтверждаю их фактами 
6.Обобщаю, подытоживаю информацию 

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
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важными (обведи порядковый номер в таблице) 
Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка 

(2 – всегда, 
1 – редко, 0 – не 
владею) 

1.Умею высказывать свои суждения 
2.Задаю уточняющие вопросы 
3.Слушаю других 
4.Распределяю работу при совместной деятельности 
5.Участвую в учебном диалоге 
6.Организовываю работу в группе 

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 
 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих 
достижений», «Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных 
планов и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская 
деятельность», опросники, анкеты и памятки. 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной 
формой оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать 
навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 
формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»): 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 
- показатели метапредметных результатов; 
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 
всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 
обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика 
порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

- стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 
- психологические тесты и диагностики; 
- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
- «Портфолио» («Портфель достижений»). 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 
в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
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действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 
3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 
как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку) и другим предметам и с учётом характера 
ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированностиметапредметных 
результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 
которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
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действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 
учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

- стартовая диагностика; 
- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 
- промежуточные и итоговые комплексные работына межпредметной основе, 
направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических 
задач, основанных на работе с текстом; 
- текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно- познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
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воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
- защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 
- содержание и направленность проекта; 
- защита проекта; 
- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 
что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта должна быть утверждена на научно-методическом совете гимназии, план 
реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 
Требования к организации проектной деятельности в гимназии содержатся в приложении 
данной ООП ООО. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 
работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 
одной из описанных выше форм; 
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 
исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 
проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 
конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам 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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 
в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 
деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 
в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев. 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности  
 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем  

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного  

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной 
работы. В работе и в ответах на 
вопросы по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют  

Регулятивные действия  Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы.  
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии;  
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося  

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
представления.  
Контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы  

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы  



97 
 
 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта;даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 
свободную строку. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

- «Портфолио» («Портфель достижений»); 
- Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся 
и другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. Таким образом, при оценке предметных результатов 
основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 
учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 
понятия, факты, методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 
для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во- вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 
частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 
отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 
становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено четыре уровня достижений: 

1. Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый: 
2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 
3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить : 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от 
объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

- стартовая диагностика; 
- тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 
- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
- «Портфолио» («Портфель достижений»); 
- Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 
учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 
достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об 
эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 
системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 
и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 
«Портфолио». Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); 
- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 
- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
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Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 
допускается. 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 
также мониторинговые исследования разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговыеисследования разного уровня. 
При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам 
итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических 
кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 
оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных 
проектов. 
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Итоговая оценка формируется из двух составляющих: 

- результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля 
достижений, «Портфолио»), 
- государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных 
достижений учащегося, а вторая - фиксирует не только знания, умения, навыки, но и 
уровень освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов 
действий, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

- результаты, выносимые на итоговую оценку; 
- составляющие итоговой оценки; 
- объяснение результатов итоговой оценки. 

 На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных 
образовательных программ 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования 

Динамика индивидуальных 
образовательных 

достижений, продвижение в 
достижении планируемых 

результатов 

Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся 

Уровень освоения основных 
способов действий в 

отношении к опорной 
системе знаний, 

необходимых для обучения 
на следующей ступени 

образования 

Результаты итоговых работ 
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Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 
дляпродолжения образования. 

Итоговая оценка. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту 
индивидуального проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 
проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы основного общего образования и выдачи документа государственного 
образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 
образовательного учреждения. 

2. Содержательный  раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 
уровня основного общего образования МОБУ СОШ № 3 им. Ю. А. Гагарина на основе 
требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 
методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- 
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 
общего среднего образования. 

Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного 

общего образования; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 
• обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания конкретных дисциплин 
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Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
содержит: 
• описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД; 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

• условия развития УУД; 
• преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию; 
Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД и используется при разработке рабочих программ 
отдельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к 
саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Задачи формирования УУД 

• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и 
познавательной мотивации. 

СМЫСЛ - отношение мотива и цели - 
• возможности управления смыслообразованием в учебной деятельности. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 
основного общего образования 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы основного общего образования: 
- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 
мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 
о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 
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- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 
и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 
и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности). 

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

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной 
школы. 

Это человек: 
o любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 
o осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
o активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
o умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
o социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 

o уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

o осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

o ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель ученика уровня основного общего образования: 

Целевое назначение 
1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 
всем предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 
самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 
процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 
готовность к самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного 
уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 
излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 
формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 
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- видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся 
мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии 
навыка самостоятельного и непрерывного образования; 
- помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 
- создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 
развития и совершенствования ребенка; 
- использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 
ребенка; 
- постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 
Выпускник основной общей школы: 

- освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 
школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 
выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

- понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 
(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), 
навыками самооценки и самоконтроля; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
физические 

качества; 
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении 
прав 

и обязанностей; 
- умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 
- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и 
результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 
делового стилей; 
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

Sмоделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

Sпреобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 



109 
 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. Развитие системы универсальных 
учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 
в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы — «учить ученика учиться в общении». 

2.1.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 
формирования УУД 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
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Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 
её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 
в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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2.1.4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения — обусловлены следующими причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). Все эти компоненты 
присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования — формирование жизнеспособной личности, которое должно быть 
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

2.1.5. Условия, средства и технологии формирования и развития универсальных 
учебных действий на ступени основного общего образования 

Технологии развития универсальных учебных действий 

1. В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 
подход. В соответствии с ним: 
• активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности; 
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• переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 
• признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 
• обучение в сотрудничестве; 
• активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

2. Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин (факультативов, кружков). 

3. Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

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

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 
следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на учёт позиции партнёра; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображению предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры; 
- групповые игры. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
- задачи на смысловое чтение. Регулятивные универсальные учебные действия: 
- на планирование; 
- на рефлексию; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на оценивание; 
- на принятие решения; 
- на самоконтроль; 
- на коррекцию. 
4. Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 
• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, 
• соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, 
• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Условия и средства формирования УУД 

 Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности. 

 Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 
между участниками процесса обучения. 
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 
• пробудить в учениках познавательный интерес; 
• развивать стремление к успеху и одобрению; 
• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 
• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1. принцип индивидуальных вкладов; 
2. позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3. принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 
Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 
- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания; 
- участники группы сами выбирают себе роли. 

 Работа парами 
Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами: 
1. ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 
будут обнаружены; 

2. ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3. обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 
другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 
заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 
работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 
ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 
оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 
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подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 
учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от 
их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 
учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 
на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 
людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,эмоциональные 
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
(анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 
отражение в той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 
и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
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• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 
перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 
иначеговоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 
в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
• внутренняя позиция обучающегося, 
• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, 
• ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
• способность к моральной децентрации. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения 
• учитывать позицию собеседника (партнёра), 
• организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, 
• адекватно воспринимать и передавать информацию, 
• отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая 
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
• планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеютдействием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач.  

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 
• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий;  
• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем;  
• отказ от негативных оценок;  
• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении;  
• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося;  
• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;  
• ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития.  
 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной 

ступени 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные возможности для формирования УУД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:  
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  
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познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;  
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.  
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.  

 

№  Название предмета  Формируемые УУД  Предметные действия  
Предметы обязательной части учебного плана 

1  Математика  Личностные  
самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности); смыслообразование 
(«какое значение, смысл имеет 
для меня учение», и уметь 
находить ответ на него); 
нравственно- эстетическое 
оценивание (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор)  

участие в проектах;  
подведение итогов урока;  
творческие задания;  
мысленное воспроизведение 
картины, ситуации;  
самооценка события;  
дневники достижений  

Познавательные УУД:  
общеучебные (формулирование 
познавательной цели; поиск и 
выделение информации; 
знаково-символические; 
моделирование);  
логические  
(анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); синтез как 
составление целого из частей, 
восполняя недостающие 
компоненты; выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификаций объектов; 
подведение под понятие, 
выведение следствий; 
установление причинно-
следственных связей;  

-составление схем-опор;  
-работа с разного вида 
таблицами;  
-составление и распознавание 
диаграмм; 
-построение и распознавание 
графиков функций; 
-умение проводить 
классификации, логические 
обоснования, доказательства 
математических утверждений;  
-овладение основными 
способами представления и 
анализа статистических данных, 
наличие представлений о 
статистических 
закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их 
изучения, о вероятностных 
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моделях;  
-умение применять индуктивные 
и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные 
стратегии  

Регулятивные УУД  
Целеполагание  
Планирование  
прогнозирование  
контроль  

постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще 
неизвестно;  
определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий;  
предвосхищение результата 
уровня усвоения, его временных 
характеристик;  
в форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным  

 Коммуникативные УУД  
планирование  
постановка вопросов  
разрешение конфликтов  
управление поведением 
партнера точностью 
выражать свои мысли  

определение цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия;  
инициативное сотрудничество 
в поиске и сборе информации;  
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация;  
контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли  

2  Информатика  Личностные УУД:  
устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения, умение находить ответ 
на вопрос о том, «какой смысл 
имеет для меня учение», умение 
находить ответ на вопрос о том, 
«какой смысл имеет 
использование современных 
информационных технологий в 
процессе обучения в школе и 
самообразования».  
Развитие действия нравственно-
этического оценивания.  

формирование отношения к 
компьютеру как к инструменту, 
позволяющему учиться 
самостоятельно  
самоопределение, в том числе 
профессиональное, в процессе 
выполнения системы заданий с 
использованием икт  
сознательное принятие и 
соблюдение правил работы с 
файлами в корпоративной сети, 
а также правил поведения в 
компьютерном классе, 
направленное на сохранение 
школьного имущества и 
здоровья ученика и его 
одноклассников  

Регулятивные УУД:  
планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника,  

постановка учебных целей 
использование внешнего плана 
для решения поставленной 
задачи или достижения цели,  
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планирование действий 
формальных исполнителей по 
достижению поставленных 
целей;  
контроль, коррекция и 
оценивание. 

планирование своих действий в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
решения, в том числе, во 
внутреннем плане,  
осуществление итогового и 
пошагового контроля, сличая 
результат с эталоном,  
внесение корректив в действия в 
случае расхождения результата 
решения задачи с ранее 
поставленной целью.  

 Познавательные УУД:  
общеучебные;  
 
универсальные логические  

поиск и выделение необходимой 
информации; знаково-
символическое моделирование; 
смысловое чтение  
анализ объектов с целью 
выделения признаков; выбор 
оснований и критериев для 
сравнения; синтез как 
составление целого из частей; 
построение логической цепи 
рассуждений  

  Коммуникативные УУД  Работа в парах, лабораторных 
группах  

3  Иностранный язык  Личностные УУД  Формирование гражданской 
идентичности личности, 
преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к 
другим странам и народам, 
компетентности в 
межкультурном диалоге  

Общеучебные познавательные 
УУД  

Смысловое чтение (выделение 
субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и 
умение прогнозировать развитие 
его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе 
плана)  

  Коммуникативные УУД  Говорение, аудирование, чтение. 
Участие в диалоге. Составление 
высказываний. Составление 
рассказов на определенную 
тему. Восприятие на слух речи 
собеседника.  
Изучение культуры, традиций 
народов на основе изучаемого 
языкового материала.  

4  Физика  Личностные УУД:  
устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения,  
умение находить ответ на вопрос 
о том, «какой смысл имеет для 
меня учение»,  

формирование познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей 
учащихся; убеждение в 
возможности познания природы 
в необходимости различного 
использования достижений 
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развитие действия нравственно-
этического оценивания  

науки и технологии для 
дальнейшего развития 
человеческого общества, 
уважение к творцам науки и 
техники, отношение к физике 
как к элементу 
общечеловеческой культуры; 
формирование 
самостоятельности в 
приобретении новых знаний и 
практических умений; 
готовность к выбору жизненного 
пути в соответствии с 
собственными интересами и 
возможностями;  
формирование ценностных 
отношений друг к другу, к 
учению, к результатам 
обучения.  

  Регулятивные УУД:  
целеполагание  
 
 
 
планирование  
 
 
 
 
прогнозирование  
 
 
коррекция  
 
 
 
 
оценка  
 
 
 
волевая саморегуляция  

постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
известно и усвоено 
обучающимися, и того, что еще 
неизвестно;  
определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий;  
предвосхищение результата и 
уровня усвоения его временных 
характеристик; контроль в 
форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;  
внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, 
и способ действия в случае 
расхождения от эталона;  
выделение и осознание 
обучающимися того, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения;  
способность к мобилизации сил 
и энергии, способность к 
волевому усилию, преодоление 
препятствия.  
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  Познавательные УУД:  
Общеучебные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Универсальные логические 
действия  

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить ответы на 
поставленные вопросы и 
излагать его;  
приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 
для решения познавательных 
задач.  
• сравнение конкретно-
чувственных и иных данных (с 
целью выделения тождеств), 
различия, определения общих 
признаков и составление 
классификации; • анализ - 
выделение элементов, 
расчленение целого на части; • 
синтез - составление целого из 
частей; • сериация - 
упорядочение объектов по 
выделенному основанию; • 
классификация - отношение 
предмета к группе на основе 
заданного признака; • 
обобщение - генерализация и 
выведение общности для целого 
ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения 
сущностной связи; • 
доказательство - установление 
причинно - следственных 
связей, построение логической 
цепи рассуждений; • 
установление аналогий.  

  Коммуникативные 
универсальные действия:  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками  
постановка вопросов  
управление поведением партнера  

•определение цели; • 
принципиальное сотрудничество 
в поиске и сборе информации;  
• контроль, коррекция, оценки 
действий партнера; • умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи.  

5  Биология  Познавательные УУД.  
А) Общеучебные действия  
сформированность 

- Умение характеризовать 
объекты живой природы, законы 
генетики, физиологические и 



126 
 

познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 
изучение живой природы  
Б) Знаково-символические  
В) логические  

популяционные процессы.  
- Умение объяснять 
биологические понятия и 
термины  
-Умение классифицировать и 
систематизировать объекты 
живой природы  
- Овладевать методами научного 
познания живого.  
- Овладение методами 
исследования живой и неживой 
природы  
- Понимание необходимости 
здорового образа жизни  
- Осознание необходимости 
соблюдать гигиенические 
правила и нормы.  
 

  Коммуникативные УУД.  -Правильное использование 
биологической терминологии и 
символики.  
- Исследовательские и 
проектные действия парные, 
групповые.  
-Развитие потребности вести 
диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в 
дискуссии.  
- Развитие способностей 
открыто выражать и 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения.  
- Формирование нравственных 
ценностей -ценности жизни во 
всех её проявлениях, включая 
понимание самоценности, 
уникальности и неповторимости 
всех живых объектов, в том 
числе и человека  
 

6  
7  

История, 
обществознание  

Личностные УУД: 
 готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого 
потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной 
деятельности, высокой 
социальной и профессиональной 
мобильности на основе 
непрерывного образования и 
компетенции «уметь учиться»; 
формирование образа мира, 
ценностно-смысловых 
ориентаций и нравственных 
оснований личностного 
морального выбора; развитие 
самосознания, позитивной 
самооценки и самоуважения, 
готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, 

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский 
народ и историю России, 
осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 
формирование ценностей 
многонационального 
российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций. Формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов.  
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критичности к своим поступкам; 
развитие готовности к 
самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию 
ответственности за их 
результаты, целеустремленности 
и настойчивости в достижении 
целей, готовности к 
преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 
формирование нетерпимости к 
действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности 
личности и общества, и умения 
противодействовать им в 
пределах своих возможностей.  

  Регулятивные УУД:  
планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника,  
планирование действий 
формальных исполнителей по 
достижению поставленных 
целей;  
контроль, коррекция и 
оценивание  

постановка учебных целей,  
использование внешнего плана 
для решения поставленной 
задачи или достижения цели,  
планирование своих действий в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
решения, в том числе, во 
внутреннем плане,  
осуществление итогового и 
пошагового контроля, сличая 
результат с эталоном,  
внесение корректив в действия в 
случае расхождения результата 
решения задачи с ранее 
поставленной целью.  

  Познавательные УУД:  
формирование у учащихся 
научной картины мира; развитие 
способности управлять своей 
познавательной и 
интеллектуальной 
деятельностью; овладение 
методологией познания, 
стратегиями и способами 
познания и учения; развитие 
репрезентативного, 
символического, логического, 
творческого мышления, 
продуктивного воображения, 
произвольных памяти и 
внимания, рефлексии.  

поиск и выделение необходимой 
информации; смысловое чтение; 
моделирование исторической 
ситуации  
умение анализировать и 
обобщать факты, составлять 
простой и развёрнутый план, 
тезисы;  
формулировать и обосновывать 
выводы, решать творческие 
задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных 
формах, переводить 
информацию из одной знаковой 
системы в другую  

  Коммуникативные УУД  
формирование компетентности в 
общении, включая сознательную 
ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 
партнеров в общении и 
совместной деятельности, 
умение слушать, вести диалог в 
соответствии с целями и 
задачами общения, участвовать в 
коллективном обсуждении 

Применение дискуссионных 
форм обучения способствуют 
повышению интеллектуальной 
активности учащихся;  
Работа в парах, лабораторных 
группах  



128 
 

проблем и принятии решений, 
строить продуктивное 
сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми на основе 
овладения вербальными и 
невербальными средствами 
коммуникации, позволяющими 
осуществлять свободное 
общение на русском, родном и 
иностранных языках.  

8  Музыка  Личностные действия:  
- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 
формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни 
в поликультурном обществе 
через приобщение к 
достижениям национальной, 
российской и мировой 
музыкальной культуры и 
традициям.  
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе развития 
эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого 
самовыражения.  

Пение, драматизация, 
музыкально- пластические 
движения, импровизация, 
взаимодействие в процессе 
ансамблевого, коллективного 
воплощение различных 
художественных образов, 
решение художественно- 
практических задач  

   

9  Изобразительное 
искусство  

Личностные, познавательные, 
регулятивные действия.  
Познавательные действия: 
замещение и моделирование в 
продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и 
объектов природного и 
социокультурного мира  
Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и организация 
действий в соответствии с 
целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых 
действий способу, внесение 
корректив на основе 
предвосхищения будущего 
результата и его соответствия 
замыслу.  
Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 

Создание продукта 
изобразительной деятельности.  
Различение по материалу, 
технике исполнения 
художественных произведений.  
Выявление в произведениях 
искусства связи 
конструктивных, 
изобразительных элементов.  
Передача композиции, ритма, 
колорита, изображение 
элементов и предметов  
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толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, позитивной 
самооценки и самоуважения 
обучающихся.  

10  Технология  Личностные, познавательные, 
регулятивные действия, 
коммуникативные  
Моделирование, знаково- 
символическая деятельность  
Регулятивные планирование, 
рефлексия как осознание 
содержания выполняемой 
деятельности;  
Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и регулирующей 
функции речи формирование 
первоначальных элементов ИКТ-
компетентности обучающихся  
Регулятивных действий, включая 
целеполагание; планирование 
прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку.  
Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция  

Предметно-преобразовательная 
деятельность, способы 
обработки материалов  
Решение задач на 
конструирование на основе 
системы ориентиров (схемы , 
карты модели) моделирование и 
отображение объекта и процесса 
его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей)  
Планомерно-поэтапная 
отработка предметно-
преобразовательной 
деятельности, оценка 
выполненного изделия  
Совместно-продуктивная 
деятельность (работа в группах);  
проектная деятельность, 
обработка материалов.  
Проектные работы,  
составление плана действий и 
применение его для решения 
задач; предвосхищение 
будущего результата  
Предметно-преобразующая, 
символико- моделирующая 
деятельность с различными 
материалами  

11,12  Физическая 
культура, ОБЖ  

Формирование личностных 
универсальных действий:  
основ общекультурной и 
российской гражданской иден-
тичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и 
отечественном спорте;  
освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуж-
дается, готовности принять на 
себя ответственность;  
развитие мотивации достижения 
и готовности к преодолению 
трудностей на основе 
конструктивных стратегий 
совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы 
стрессоустойчивости;  
освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни.  

Освоение способов 
двигательной деятельности.  
Выполнение комплексов 
упражнений, подвижные игры, 
соревнования, измерение 
показателей физического 
развития, занятие спортом.  

  Регулятивные действия: умения 
планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать 
свои действия.  
Планирование общей цели и 
пути её достижения; 

Выполнение комплексов 
упражнений, подвижные игры, 
соревнования, измерение 
показателей физического 
развития, занятие спортом.  
Выполнение комплексов 
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распределение функций и ролей 
в совместной деятельности; 
конструктивное разрешение 
конфликтов; осуществление 
взаимного контроля; оценка 
собственного поведения и 
поведения партнёра и внесение 
необходимых коррективов  
Коммуникативные действия 
взаимодействие, ориентация на 
партнёра, сотрудничество и 
кооперация (в командных видах 
спорта)  

упражнений, подвижные игры, 
спортивные игры, соревнования, 
измерение показателей 
физического развития, занятие 
спортом  

13  Русский язык  Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия;  
знаково-символические 
действия моделирования;  
логические действия анализа, 
сравнения, установление 
причинно-следственных связей  

Ориентация в 
морфологической и 
синтаксической структуре 
языка и усвоение правил, 
строения слова и предложения, 
ориентировка ребёнка в 
грамматической и 
синтаксической структуре 
родного языка  
Усвоение правил строения 
слова и предложения, 
графической формы букв. 
Разбор слова по составу, путём 
составления схемы), 
преобразования модели 
(видоизменения слова), звуко-
буквенный анализ).  
Работа с текстом, осознанное и 
произвольное построение 
речевых высказываний в 
устной и письменной форме, 
поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых 
единиц как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член 
предложения. Письмо и 
проверка написанного. 
 

14  Литература  Все виды универсальных 
учебных действий личностных, 
коммуникативных, 
познавательных и регулятивных 
(с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации  
Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания гражданской 
идентичности нравственно-
этическое оценивание  

Прослеживание судьбы героя и 
ориентацию в системе 
личностных смыслов; 
прослеживание судьбы героя и 
ориентацию учащегося 
сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений 
посредством эмоционально-
действенной идентификации; 
знакомство с героическим 
историческим прошлым своего 
народа и своей страны и 
переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её 
граждан; выявление морального 
содержания и нравственного 
значения действий персонажей,  
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умение понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей;  
- умение произвольно и 
выразительно строить 
контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, 
особенностей слушателя;  
- умение устанавливать 
логическую причинно-
следственную 
последовательность событий и 
действий героев произведения;  
- умение строить план с 
выделением существенной и 
дополнительной информации.  

  Регулятивные и 
познавательные  
Коммуникативные  
умение:  
- умение понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей  
- умение понимать контекстную 
речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные 
умения; понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей.  

Определение логической 
причинно-следственной 
последовательности событий и 
действий героев произведения;  
Составление плана с 
выделением существенной и 
дополнительной информации  
Отождествление себя с героями 
произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, 
взглядов и мнений;  
- воссоздание картины событий 
и поступков персонажей;  
- формулирование 
высказываний, речь с учётом 
целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том 
числе используя 
аудиовизуальные средства.  

 

Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, совместная 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, 
дискуссия, тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое 
общение) 

 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  
и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 

− распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 
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− обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 
продукта совместной работы; 

− взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 
другого участника, включённого в деятельность); 

− коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

− планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы); 

− рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

 
Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
− создание учебной мотивации; 
− пробуждение в учениках познавательного интереса; 
− развитие стремления к успеху и одобрению; 
− снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
− развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
− формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
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изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 
После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 
Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 
исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 
(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 
трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 
средства для их осуществления. 
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей исотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 
на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 
успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 
Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может статьписьменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 
черезустные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 
ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 
разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 
их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют 
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в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 
на уроке. 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 
На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может произойти 
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам 
ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
− чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 
этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-
популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 
взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

− усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
другими; 

− письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 
гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

− предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 
возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 
Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 
ставить и достигать следующих конкретных целей:  

− вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

− развивать навыки взаимодействия в группе; 
− создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
− развивать невербальные навыки общения; 
− развивать навыки самопознания; 
− развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
− учиться познавать себя через восприятие другого; 
− получить представление о «неверных средствах общения»; 
− развивать положительную самооценку; 
− сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
− познакомить с понятием «конфликт»; 
− определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
− обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
− отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
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− закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
− снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 
устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 
Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач: 

− анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
− опровержение предложенных доказательств; 
− самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 
− учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
− учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  
Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
− тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
− аргументы (основания, доводы)  – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, 
из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

− демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это 
и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать. 
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Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 
иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 
и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 
и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 
понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 
собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-
практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

− осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 
задачу?); 

− понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

− оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

− постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
− анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
− оценка своей готовности к решению проблемы;  
− самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
− самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?»  – в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 
партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  
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Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 
в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 
Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 
формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные 
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 
 

2.1.6. Формирование ИКТ-компетентности 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 
информационная среда образовательного учреждения 

Примерная ООП основной школы  ориентирована на  школу высокого уровня 
информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 
сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 
образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой 
профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические 
сервисы. 

Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 
предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 
профессиональной педагогической  работы. 

В современных условиях  ООП направлена на помощь учителю оптимизировать 
временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 
информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, 
который связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации  
учебного процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, 
возникновение новой модели – новой школы, где классно-урочная система становится лишь 
одним из элементов  образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  ООП ООО школы исходит из того, 
что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 
информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 
каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем обучающимся  в дополнение к 
учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В 



139 
 
информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 
формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д. Они 
могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный 
(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же обучающийся размещает 
результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения 
текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 
данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает обучающемуся  свои комментарии, 
размещая свои рецензии в информационной среде, текущие и итоговые оценки 
обучающихся. 

 
Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности 
 
ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее 
поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 
условиях становящегося информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 
информации с использованием специфических инструментов, наряду с 
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 
поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда одни 
обучающиеся учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в 
режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 
личностные результаты для всех участников. Обучающиеся  могут строить вместе с 
учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-
поддержкой. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это 
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио 
обучающихся. 

 
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 
• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 
компьютерной сети; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные 
инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 



140 
 

тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 
редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 
редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 
виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 
дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-
публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений.  

 
Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается 
линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В основной школеизучение  курса  «Информатика и ИКТ» начинается  с 8-го класса. 
Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-
компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-
информатической подготовки, полученной обучающимися, как и от практического опыта 
применения обучающимися  ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 
всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе 
– в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 
формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной 
среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы 
независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 
курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и 
методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в 
которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в 
интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 
фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 
учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в 
том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего 
продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела 
ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 
компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 
улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 
образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 
обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-
то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 
Обучающийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 
формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 
оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 
образовательной среде дает возможность учителю: 
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− проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 
использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 
учащимся до следующего занятия; 

− установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 
результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, 
не опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не 
затрачивая их время; 

− проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 
заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

− установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 
во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 
полученные письменные или аудио. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных 
уровня развития информационной  среды  образовательного учреждения: 

• пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным 
информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 
образовательного учреждения; 

• ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 
(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 
образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 
распределения ресурсов внутри информационной среды гимназии, обеспечение общего 
доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

2.1.7 Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
формирования УУД. 

 
Цели работы в школепо повышению профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам формирования УУД - внутришкольное повышение квалификации 
с выходом на диссеминацию опыта: 

1. Повышение профессиональной компетентности учителей основной школы по 
реализации федерального  государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.  

2. Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро 
меняющимся социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в 
образовательной среде города на основе ФГОС основного общего образования. 

Основные задачи: 
1. Повысить компетентность учителей по вопросам формирования 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
2. Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм, методов организации работы по формированию познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Разработать методические рекомендации для учителей основной школы по 
формированию познавательных и коммуникативных  универсальных учебных действий. 

Основные направления деятельности: 
− создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования 

универсальных учебных действий; 
− проведение лекций, обучающих семинаров, практикумов для учителей по 

вопросам формирования универсальных учебных действий; 
− разработка методических рекомендаций по использованию учебно-

дидактических материалов с целью формирования у учащихся  основной школы 
универсальных учебных действий. 

Предполагаемый образовательный ресурс: 
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− педагогический опыт по вопросу формирования УУД; 
− учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формированию 

УУД; 
− методические рекомендации по использованию учебно-дидактических 

материалов по формированию УУД; 
− методические разработки фрагментов уроков по формированию УУД. 

Результат работы – диссеминация опыта по вопросам формирования УУД. 
  

2.2. Программы учебныхпредметов,курсов 

2.2.2.Основное содержание учебныхпредметовнауровне основного общегообразования 

2.2.2.1. Русскийязык 

Русскийязык–национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязык Российской 
Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального   общения.  Изучение 
предмета«Русскийязык» науровнеосновногообщегообразованиянацеленона 
личностноеразвитие обучающихся,таккакформируетпредставлениеоединствеи 
многообразииязыковогоикультурногопространства России,о русскомязыкекак духовной, 
нравственнойикультурной ценности народа. 

Русскийязыкявляетсяосновойразвития мышленияисредствомобучениявшколе, 
поэтому егоизучениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровне основного 
общего образования. 

Изучение русскогоязыка направлено на развитие исовершенствование 
коммуникативной компетенции(включаяязыковой,речевойи социолингвистическийее 
компоненты), лингвистической(языковедческой), атакже культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция   – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами  культуры устной  и  письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различныхсферахиситуацияхобщения,соответствующихопыту, интересам, 
психологическимособенностямобучающихся основнойшколы. 

Лингвистическая(языковедческая) компетенция–способностьполучатьииспользовать 
знанияоязыке как знаковойсистеме иобщественном явлении,оегоустройстве,развитии и 
функционировании; общиесведенияолингвистике как наукеиученых-русистах;об основных 
нормахрусскоголитературногоязыка;способностьобогащатьсвойсловарный 
запас;формироватьнавыкианализа и оценки языковыхявленийи фактов;умение пользоваться 
различнымилингвистическимисловарями. 

Культуроведческая компетенция–осознание языка какформывыражения 
национальной культуры,взаимосвязиязыкаи историинарода, национально-
культурнойспецифики русскогоязыка,владение нормами 
русскогоречевогоэтикета,культурой межнационального общения. 

Владение русским языком,умение общаться,добиватьсяуспеха в процессе 
коммуникации являютсятемихарактеристикамиличности, 
которыевомногомопределяютдостижения обучающихся практическиво 
всехобластяхжизни,способствуютихсоциальной адаптациикизменяющимсяусловиям 
современного мира. 

В процессе изучения 
русскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипонимания 
художественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимые для 
изучения иностранныхязыков. 
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Владение русским языком,умение общаться,добиватьсяуспеха в процессе 
коммуникации являютсятемихарактеристикамиличности, 
которыевомногомопределяютдостижения обучающихся практическиво 
всехобластяхжизни,способствуютихсоциальной адаптациикизменяющимсяусловиям 
современного мира. 

В процессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятия ипонимания 
художественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимые для 
изучения иностранныхязыков. 

Цельюреализацииосновнойобразовательной 
программыосновногообщегообразования по предмету «Русский язык»  (далее – Программы) 
является усвоение содержания предмета«Русскийязык» 
идостижениеобучающимисярезультатовизученияв соответствиис 
требованиями,установленнымиФедеральным государственным образовательным 
стандартомосновного общего образования. 

Главными задачамиреализацииПрограммыявляются: 
формированиеуучащихсяценностногоотношениякязыку какхранителюкультуры,как 
государственномуязыкуРоссийскойФедерации, какязыкумежнационального общения; 
усвоение знанийорусском языке какразвивающейсясистеме,ихуглубление и 
систематизация;освоение базовыхлингвистических понятий иих использование при 
анализеиоценкеязыковыхфактов; 
овладение функциональнойграмотностьюипринципаминормативного использования 
языковыхсредств; 
овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности, использованиевозможностейязыка 
каксредствакоммуникацииисредствапознания. 

Впроцессеизучения предмета«Русскийязык»создаютсяусловия 
для развития личности,еедуховно-нравственного иэмоционального совершенствования; 
дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов, самореализации 
обучающихся, в том числелиц, проявившихвыдающиеся способности; 
дляформированиясоциальных ценностей обучающихся,основ ихгражданской 
идентичностиисоциально-профессиональных ориентаций; 
длявключения обучающихся в процессы преобразованиясоциальнойсреды, формированияу 
нихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализации социальныхпроектов 
ипрограмм; 
для знакомстваобучающихся с методами научного познания; 
дляформированияу обучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной, общественной, 
проектно-исследовательскойихудожественнойдеятельности; 
дляовладенияобучающимисяключевымикомпетенциями, составляющимиоснову 
дальнейшегоуспешного образования иориентациив мирепрофессий. 
Речь. Речевая деятельность. 
Язык иречь.Речевое общение.Видыречи(устнаяи письменная).Формыречи(монолог, диалог, 
полилог).Основные особенностиразговорнойречи,функциональныхстилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка  художественной литературы. 
Основныежанры разговорнойречи(рассказ, беседа,спор); научного стиля и устной 
научнойречи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат,статья, рецензия); 
публицистическогостиляиустнойпубличнойречи(выступление,обсуждение, статья, 
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 
Тексткак продуктречевойдеятельности. Формально-смысловоеединствоиего 
коммуникативная направленностьтекста:тема, проблема, идея;главная, второстепенная и 
избыточнаяинформация. Функционально-смысловые типытекста(повествование, описание, 
рассуждение).Тексты смешанного типа. 
Спецификахудожественного текста. Анализтекста. 
Виды речевой деятельности(говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речеваяситуацияи еекомпоненты(место,время,тема,цель,условияобщения, 
собеседники).Речевойактиегоразновидности(сообщения, побуждения,вопросы, 
объявления,выраженияэмоций,выраженияречевогоэтикета ит.д.).Диалогиразного 
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характера(этикетный, диалог-расспрос,диалог-побуждение,диалог–обменмнениями, диалог 
смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 
Овладение различнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным, просмотровым), 
приемамиработы сучебнойкнигойидругими информационными источниками, включая СМИ 
иресурсы Интернета. 
Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленности в зависимости от 
сферыиситуацииобщения. 
Информационная переработкатекста (план, конспект, аннотация). 
Изложениесодержанияпрослушанногоили прочитанного текста(подробное,сжатое, 
выборочное). 
Написание сочинений,писем, текстов иныхжанров. Культураречи 
Культураречииееосновные аспекты: нормативный, коммуникативный,этический. 
Основныекритериикультуры речи. 
Языковая норма,ее функции.Основные виды норм русскоголитературногоязыка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные).Вариативность   нормы.Видылингвистическихсловарейиихрольв 
овладениисловарнымбогатствоми нормами современногорусскоголитературного языка. 
Оцениваниеправильности, коммуникативныхкачеств и эффективностиречи. 
Речевой  этикет.   Овладение  лингво-культурными  нормами  речевого  поведения  в 
различных  ситуацияхформальногоинеформальногообщения.Невербальныесредства 
общения.Межкультурная коммуникация. 
Общие сведения о языке. Основныеразделы наукио языке. 
Общие сведения о языке. 
Рольязыкавжизничеловека иобщества.Русскийязык–национальныйязык русского народа,  
государственный  язык   Российской  Федерации  и  язык   межнационального общения. 
Русскийязыкв современном мире. Русскийязык какразвивающееся явление. 
Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русскийязыкв кругу других 
славянскихязыков. Историческоеразвитиерусского языка. 
Формыфункционированиясовременного русскогоязыка(литературныйязык, понятиео 
русском литературномязыкеиего нормах,территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональныеразновидности, жаргон). 
Взаимосвязьязыка икультуры.Отражениевязыке культурыиисториинарода. 
ВзаимообогащениеязыковнародовРоссии. Выявлениелексических ифразеологических 
единицязыкас национально-культурным компонентомзначениявпроизведенияхустного 
народноготворчества,в художественнойлитературеиисторическихтекстах;объяснение 
ихзначенияспомощьюлингвистическихсловарей.Пословицы,поговорки,афоризмы и 
крылатые слова. 
Русскийязык–язык русскойхудожественнойлитературы.Языковые особенности 
художественноготекста.Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 
иречи, ихиспользование в речи(метафора, эпитет,сравнение,гипербола, 
олицетворениеидругие). 
Основныелингвистические словари. Работа сословарнойстатьей. Выдающиеся 
отечественныелингвисты. 
Фонетика, орфоэпияиграфика 
Звуки речи.  Системагласных  звуков. Системасогласных  звуков. Изменениезвуковв 
речевом потоке.Фонетическаятранскрипция.Слог.Ударение, егоразноместность, 
подвижность приформо- исловообразовании.Смыслоразличительнаярольударения. 
Фонетическийанализслова. 
Соотношение звука ибуквы.Составрусскогоалфавита, названиябукв.Обозначение на 
письметвердостиимягкостисогласных. Способы обозначения[j’]написьме. 
Интонация, еефункции. Основныеэлементы интонации. 
Связьфонетикисграфикойиорфографией. 
Орфоэпиякакраздел лингвистики.Основные нормы произношенияслов(нормы, 
определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение   согласных  звуков; 
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ударениевотдельныхграмматическихформах)иинтонирования предложений.Оценка 
собственнойи чужойречисточки зрения орфоэпическихнорм. 
Применениезнанийпофонетикев практикеправописания. Морфемикаисловообразование 
Состав слова.Морфема какминимальная значимаяединица языка. Основаслова и окончание. 
Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие иформообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализслова. 
Способыобразования слов(морфологическиеинеморфологические).Производящаяи 
производная основы, Словообразующаяморфема.Словообразовательная пара. 
Словообразовательныйанализслова. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательноегнездо. 
Применениезнанийпоморфемикеисловообразованию в практикеправописания. 
Лексикологияифразеология 
Слово какединица языка.Лексическое играмматическое значение слова.Однозначные и 
многозначныеслова;  прямоеи  переносноезначения  слова.  Лексическая  сочетаемость. 
Синонимы.Антонимы. Омонимы.Паронимы.Активныйипассивныйсловарныйзапас. 
Архаизмы,  историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 
Стилистическаяокраска слова.Стилистические пластылексики(книжный, нейтральный, 
сниженный). Стилистическаяпометавсловаре.Исконнорусскиеизаимствованныеслова. 
Фразеологизмыиихпризнаки. Фразеологизмыкаксредствавыразительностиречи. Основные 
лексические нормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормы 
употреблениясловавсоответствиис еготочным лексическим значением,различение в 
речиомонимов,антонимов,синонимов, многозначныхслов; нормылексической 
сочетаемостиидр.). Лексическийанализслова. 
Понятие об этимологии. 
Оценка своейичужойречис точки зренияточного,уместногоивыразительного 
словоупотребления. 
Морфология 
Частиречикак лексико-грамматическиеразрядыслов.Традиционнаяклассификация 
частейречи.Самостоятельные (знаменательные)частиречи.Общекатегориальное 
значение,морфологические исинтаксические свойства каждойсамостоятельной 
(знаменательной)частиречи.Различныеточкизрениянаместопричастияидеепричастия в  
системе частей  речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологическийанализслова. Омонимия слов разных частейречи. 
Основные морфологические нормырусскоголитературногоязыка(нормыобразования форм 
именсуществительных, имен прилагательных, именчислительных, местоимений, глаголов, 
причастийидеепричастийидр.). 
Применениезнанийпоморфологиив практикеправописания. Синтаксис 
Единицысинтаксиса русскогоязыка.Словосочетание каксинтаксическаяединица,его типы. 
Видысвязивсловосочетании.Типыпредложенийпо целивысказывания и эмоциональной 
окраске.Грамматическаяоснова предложения.Главные ивторостепенные 
члены,способыихвыражения.Типысказуемого.Предложенияпростые исложные. 
Структурные    типы    простых    предложений    (двусоставные    и    
односоставные,распространенные – нераспространенные, 
предложенияосложненнойинеосложненной структуры, полные инеполные). 
Типыодносоставныхпредложений.Однородные члены предложения,обособленные члены 
предложения;обращение;вводные ивставные конструкции.Сложные предложения. 
Типысложныхпредложений. Средствавыражения синтаксических отношений между  
частями сложного предложения. Сложные предложения сразличнымивидамисвязи. 

Способы передачи чужойречи. 
Синтаксическийанализпростого исложного предложения. 
Понятиетекста,основные признакитекста(членимость,смысловаяцельность,связность, 
завершенность). Внутритекстовые средствасвязи. 
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Основныесинтаксическиенормысовременного  русского  литературного  языка(нормы 
употребленияоднородныхчленоввсоставе простогопредложения, нормыпостроения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
местопридаточногоопределительноговсложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненногопредложенияспридаточнымизъяснительным,присоединенным к 
главной   части   союзом  «чтобы»,  союзными   словами  «какой»,  «который»;   нормы 
построениябессоюзного предложения;нормыпостроения предложенийс прямой и 
косвеннойречью (цитированиев предложениискосвеннойречью идр.). 
Применениезнанийпосинтаксисув практикеправописания. Правописание: орфография 
ипунктуация 
Орфография.Понятие орфограммы.Правописаниегласныхисогласныхвсоставеморфем 
инастыкеморфем.ПравописаниеЪиЬ. Слитные,дефисныеираздельные написания. 
Прописнаяистрочная буквы.Переносслов.Соблюдениеосновныхорфографических норм. 
Пунктуация.Знакипрепинания иихфункции.Одиночныеипарные знакипрепинания. 
Знакипрепинанияв концепредложения,впростомисложномпредложениях, припрямой 
речиицитировании, вдиалоге.Сочетаниезнаковпрепинания.Соблюдениеосновных 
пунктуационныхнорм. 
Орфографическийанализсловаипунктуационный анализ предложения. 
 
2.2.2.2. Литература 
Целии задачилитературного образования 

Литература –учебный предмет, освоение содержания которогонаправлено: 
на последовательное формирование читательскойкультурычерезприобщение кчтению 
художественнойлитературы; 
наосвоениеобщекультурныхнавыковчтения,восприятия художественногоязыкаи 
пониманияхудожественного смыслалитературныхпроизведений; 
на развитие эмоциональнойсферы личности,образного,ассоциативногоилогического 
мышления; 
на овладение базовым филологическим инструментарием,способствующим более 
глубокомуэмоциональному переживаниюиинтеллектуальномуосмыслению 
художественного текста наформированиепотребностииспособностивыражения себя в слове. 

В целипредметалитературавходит передачаотпоколениякпоколению нравственных и 
эстетическихтрадицийрусскойимировой культуры,чтоспособствуетформированиюи 
воспитанию личности. 
Знакомство сфольклорнымиилитературнымипроизведениямиразныхвременинародов, 
ихобсуждение,анализи интерпретация предоставляютобучающимсявозможность 
эстетическогоиэтическогосамоопределения,приобщаютихкмирумногообразныхидей и 
представлений, выработанных  человечеством, способствуют формированию 
гражданскойпозиции и национально-культурнойидентичности(способностиосознанного 
отнесениясебякроднойкультуре),атакжеумениювосприниматьроднуюкультуру в контексте 
мировой. 

Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основногообщегообразования– 
формирование потребностив качественномчтении, культурычитательскоговосприятия и 
пониманиялитературных текстов, чтопредполагает постижение художественной литературы 
каквидаискусства, целенаправленное развитие способностиобучающегосяк адекватному 
восприятиюипониманиюсмысларазличныхлитературныхпроизведенийи самостоятельному 
истолкованиюпрочитанноговустнойиписьменнойформе.Вопыте 
чтения,осмысления,говоренияолитературеу обучающихсяпоследовательноразвивается 
умение пользоваться  литературным языком  как инструментом для выражения 
собственныхмыслейиощущений,воспитывается потребностьв осмыслении прочитанного, 
формируется художественныйвкус. 

Изучение  литературы  в  основной  школе   (5-9  классы)  закладывает  необходимый 
фундамент для достижения перечисленныхцелей. 
Объект изучения вучебномпроцессе−литературноепроизведениев его жанрово-родовой 
иисторико-культурнойспецифике.Постижениепроизведения происходитв процессе 
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системной деятельности школьников,  как организуемой  педагогом,  так и 
самостоятельной,направленнойнаосвоениенавыковкультурычтения(вслух,просебя, 
поролям;чтенияаналитического,выборочного,комментированного, сопоставительногои др.) 
ибазовыхнавыков творческого иакадемического письма, последовательно формирующихся 
наурокахлитературы. 

Изучениелитературы вшколерешает следующиеобразовательныезадачи: 
осознание коммуникативно-эстетическихвозможностейязыка наоснове изучения 
выдающихся произведенийрусскойлитературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 
формированиеиразвитие представлений олитературномпроизведениикако художественном 
мире,особымобразомпостроенном автором; 
овладение процедурамисмысловогоиэстетическогоанализа текста на основе понимания 
принципиальныхотличий художественноготекста отнаучного,делового, публицистического 
ит.п.; 
формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоценивать и 
интерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отражённую 
влитературномпроизведении,науровне нетолькоэмоциональноговосприятия,но и 
интеллектуального осмысления,ответственногоотношения кразнообразным 
хуформированиеотношения клитературекаккособомуспособупознания жизни; 
воспитаниеу читателякультурывыражениясобственнойпозиции,способности 
аргументироватьсвоёмнение иоформлятьегословесновустныхиписьменных 
высказыванияхразныхжанров,создавать развёрнутые высказываниятворческого, 
аналитического иинтерпретирующего характера; 
воспитаниекультурыпонимания«чужой» позиции,атакжеуважительногоотношенияк 
ценностям другихлюдей,к культуре другихэпохи народов;развитие способности 
пониматьлитературные художественныепроизведения,отражающие разные 
этнокультурныетрадиции; 
воспитаниеквалифицированного читателя со сформированнымэстетическимвкусом; 
формирование отношенияклитературе каккоднойизосновныхкультурныхценностей народа; 
обеспечениечерезчтениеи изучениеклассическойисовременнойлитературыкультурной 
самоидентификации; 
осознание значимости чтения иизучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формированиеушкольника стремления сознательно планироватьсвоёдосуговое чтение. 

В  процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательноипостоянно;их  решениепродолжаетсяивстаршейшколе;навсех этапах  
обучения   создаются  условия   для   осознания   обучающимися   непрерывности процесса 
литературногообразованияи необходимостиего продолженияи за пределами школы. 
Примерная программа по литературе строится сучетом: 
лучшихтрадицийотечественнойметодики  преподавания литературы,заложенных 
трудамиВ.И.Водовозова,А.Д.Алферова,В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 
Л.И.Поливанова,В.В.Голубкова,Н.М.Соколова,М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского,В.Г. 
Маранцмана, З.Н. Новлянскойидр.; 
традицийизученияконкретныхпроизведений(прежде всегорусскойизарубежной классики), 
сложившихся в школьной практике; 
традицийнаучногоанализа,атакже художественнойинтерпретациисредствами 
литературыидругихвидов искусств литературныхпроизведений,входящихв 
национальныйлитературный канон(то естьобразующихсовокупность наиболее 
авторитетныхдлянациональнойтрадицииписательскихимен,корпусовихтворчестваи 
ихотдельных произведений); 
необходимой  вариативности  авторской  /   рабочей  программы  по  литературе  при 
сохраненииобязательных базовыхэлементов содержания предмета; 
соответствиярекомендуемыхкизучениюлитературныхпроизведенийвозрастным и 
психологическимособенностямобучающихся; 
требованийсовременногокультурно-историческогоконтекстак изучениюклассической 
литературы; 
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минимального количестваучебноговремени,отведенного наизучениелитературы согласно 
действующемуФГОС иБазисному учебномуплану. 
 

Примернаяпрограммапредоставляетавторурабочейпрограммысвободувраспределении 
материала погодам обученияичетвертям,в выстраиваниисобственнойлогикиего 
компоновки.Программа построена каксвоегорода«конструктор», изобщихблоков 
которогоможнособиратьсобственнуюконструкцию.Общность инвариантныхразделов 
программы обеспечит преемственностьв изучениилитературы иединство обязательного 
содержанияпрограммывовсехобразовательныхучреждениях,возможностикомпоновки 
– необходимую вариативность. 

В соответствиисдействующимФедеральным законом«Обобразованиив Российской 
Федерации» образовательныепрограммысамостоятельноразрабатываютсяи утверждаются   
организацией,   осуществляющей  образовательную  деятельность.   Это значит, 
чтоучительимеетвозможностьстроитьобразовательныйпроцессразными 
способами:можетвыбратьУМК иследоватьему,может   при необходимости 
откорректироватьпрограмму выбранногоУМКи,наконец,опираясьнаФГОСи 
примернуюпрограмму,можетразработатьсобственнуюрабочуюпрограмму в 
соответствиислокальными нормативнымиправовымиактамиобразовательной 
организации.Учитель имеетправоопиратьсяна какую-тоодну линиюучебников, использовать 
несколькоучебников илиучебных пособий.Законодательство требует 
соответствияразработанной программыФедеральному государственному 
образовательномустандарту иучётаположенийданнойпримернойобразовательной 
программы. 

Содержание программы политературе включаетв себяуказание литературных 
произведенийиихавторов.Помимоэтого впрограмме присутствуютединицыболее высокого  
порядка(жанрово-тематическиеобъединения  произведений;  группыавторов, обзоры). 
Отдельно вынесенсписоктеоретическихпонятий, подлежащихосвоению в основнойшколе. 

Единство литературногообразованияобеспечивается на разныхуровнях:этообщие для 
изучения произведения,общие, ключевыедля  культуры, авторы,общие проблемно- 
тематические ижанровые блоки.Кроме того–иэтосамое важное–влогике ФГОС 
единствообразовательногопространства достигаетсяза счетформированияобщих 
компетенций.Присменеобразовательногоучрежденияобучающийсядолженпопастьне 
наурокпотомужепроизведению,котороеонвэтовремяизучалвпредыдущейшколе,а 
втужесистемусформированныхумений,нату жеступеньвладениябазовыми предметными 
компетенциями. 

Дополнительно  для своей рабочей программы учитель может также выбрать 
литературные произведения,входящие в кругактуальногочтенияобучающихся, при 
условииосвоения необходимогоминимумапроизведений извсехтрехобязательных 
списков.Этоможетсерьезноповыситьинтересшкольниковкпредмету иихмотивациюк чтению. 

Предложеннаяструктура списка позволитобеспечитьединство инвариантнойчастивсех 
программ иодновременноудовлетворить потребностиобучающихся иучителейразных 
образовательныхорганизацийв самостоятельномвыборепроизведений. 
Контрольно-измерительные материалыврамкахгосударственной итоговойаттестации 
разрабатываютсяс ориентациейна три списка примернойпрограммы.Характер 
конкретныхвопросов итоговойаттестациизависитоттого, какаяединица представлена в 
списке (конкретноепроизведение, автор, литературноеявление). 

Приформировании списковучитывалисьэстетическая значимостьпроизведения, 
соответствиееговозрастнымипсихологическимособенностямшкольников,а также 
сложившиесявобразовательнойотечественнойпрактикетрадицииобучениялитературе. 
Втаблицепредставленыспискивкраткомвиде,чтобылегчебыло  увидетьпринцип; 
болеедетализированные списки представлены послетаблицы. 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 
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Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 
пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 
выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

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

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

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 
Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

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

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

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

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

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 
Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 
ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

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

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

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

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

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

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

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

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 
чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 
Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 
Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 
Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 
авторского отношения к героям романа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 
ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический 
герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 
Музыкальность лирики Блока. 

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 
метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема 
назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 
Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 
рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 
Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 
рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 
русской литературе. 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 
«путеводная звезда». 

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

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

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

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения 
Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через 

которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 
Метафорический смысл слова «одиссея». 

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

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

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

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 
верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 
способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 
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Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 
Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 
невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе. 

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

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблема-тика комедии. 
Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 
глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 
драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

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

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

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

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

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

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

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

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

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

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 
Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 
Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности 
рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 
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Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 
Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе.А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 
М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 
Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в 
произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 
миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

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

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

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

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 
A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 
«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 
произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 
произведениях о Великой Отечественной войне. 

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

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 
природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

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

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

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

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

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

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 
повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 
стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 
жанры (драма, трагедия, комедия). 
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Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 
XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм). 

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

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

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 
жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 
русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 
ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 
русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии 
XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 
проблематика русской драматургии XIX в. 

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

2.2.2.3.    Иностранный язык (английский).  
 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 
образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 
Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
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Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен 
мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 
реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—
2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 
высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). 
Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

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

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

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

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

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

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

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

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную цен-ность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-ложных 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
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необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 
350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. 

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

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

Это предполагает овладение: 
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
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достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основ-ной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 
Языковые средства 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 
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• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y 
(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -
ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (policeman); 
• прилагательное + прилагательное (well-known); 
• прилагательное + существительное (blackboard); 
3) конверсия: 
• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play); 
• образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 
(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ 
(It'scold. It's five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтер-нативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 
(Don'tworry) форме. 

Предложениясконструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor. 
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy. 
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакл

онении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 
should, would, need). 
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Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). 
Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 
 

2.2.2.4.История России. Всеобщая история. 
 
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 

программе основного общего образования «История» раздельно с 6 класса.При 
планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для 
конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и 
сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев целесообразно 
объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 
международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные 
вопросы истории культуры и др.). 

История России 

Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона—часть истории России. 
Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 
кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 
занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 
народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород 
и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 
(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 
соседи. 
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Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 
социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 
памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 
монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 
противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 
западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 
Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 
общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 
земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 
князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 
Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 
Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 
русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 
Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 
самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 
свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 
русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 
ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 
жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-
крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 
причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 
последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 
храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 
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Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 
сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 
Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 
империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 
стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 
двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа 
и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 
реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; 
дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 
Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 
Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 
империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 
В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 
промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 
Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 
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Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых 
сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, 
Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 
(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 
Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 
Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 
(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 
народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-
экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 
Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 
М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 
либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 
и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 
Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 
Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 
г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 
самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 
Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная обществен-ная мысль. 
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 
Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). 
Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 
Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 
вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 
защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 
последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 
(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 
экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 
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литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 
(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

 
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 
зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 
культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 
крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 
следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 
рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-
турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 
И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 
возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 
Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 
Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, 
П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 



167 
 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 
основные события. Реформа политической системы. Становление российского 
парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 
программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 
Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 
Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 
Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX 
вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 
планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 
ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 
оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 
Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. 
Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их 
приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 
государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: 
условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской 
власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 
гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. 
Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 
Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 
Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 
И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 
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Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 
искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 
общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 
Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их 
характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 
1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 
Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 
движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 
годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 
советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 
И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 
произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 
Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 
людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического 
развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура 
в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 
мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 
войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 
Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 
его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР 
и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 
СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-чатов, А. Д. Сахаров и др.). 
Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 
его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 
Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 
середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 
Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 
Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Повседневная жизнь людей. 
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СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 
Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 
государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 
системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 
Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 
массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 
на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 
войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск 
СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 
Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 
системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в.Вступление России в новый 
этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 
системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 
России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 
внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 
выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 
реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 
художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 
общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 
церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-
политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 
экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
Федерация в системе современных международных отношений. 

 
Всеобщая история 



170 
 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 
и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 
шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 
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Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 
и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 
в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 
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Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV — начале ХVПв. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 
и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 
XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 
в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
ре- формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII— ХVIIIвв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 
за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
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развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 
Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 
империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ 
в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных 
и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
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Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы 
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 
войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 
Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 
власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 
Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 
М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 
духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 
Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 
культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е 
гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 
Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 
Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 
войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 
общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 
лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 
США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 
социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
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церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции 
середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 
конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 
экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 
позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения 
к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 
стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 
основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 
выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-
Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 
Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 
современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 
2.2.2.5.   Обществознание 

 
Социальная сущность личности 

 
Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 
Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 
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Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 
Современное общество 
Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 
Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 
гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 
их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 
Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 
моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и 
обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 
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Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 
Экономика и социальные отношения 
Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное 
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 
обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 
политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных отношений 
в современной России. Понятие толерантности. 
Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая активность. 

Патриотизм. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 
Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 
2.2.2.6. География 
 

География Земли 
Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 
карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 
Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды.Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 
изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 
коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 
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Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 
высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 
осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 
условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 
приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 
выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 
задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 
воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 
климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 
качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 
человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 
горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 
хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 
поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 
растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 
миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
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повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 
комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 
природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 
Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 
человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 
среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 
целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 
прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические 
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 
стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 
Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 
народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 
Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 
Современный облик Земли: планетарные географические закономер-ности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 
Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 
Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастро-фические 
явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 
ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйствен-ное освоение 
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культур-ного наследия 
человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 
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География России 

Особенности географического положения РоссииГеографическое положение 
России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое 
положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 
сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение 
России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России.Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 
исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство стра-ны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-
ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 
рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 
карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 
регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 
региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 
хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 
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тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 
использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 
крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 
основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 
их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 
земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Раститель-ный и животный 
мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 
лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 
природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 
Всемирного природного наследия. 

Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 
вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 
возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 
Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 
сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 
сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 
закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 
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развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 
прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 
экономически активное население России. Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 
населения. 

Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 
проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 
комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-
климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 
культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 
среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 
узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 
хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 
различия в уровне развития и качестве жизни населения. 



184 
 

Районы России 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географи-ческого 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономи-ческих, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 
в России. 

 
2.2.2.7.   Математика  

 
Математика.  Алгебра. Геометрия 

 
Место учебных предметов математического цикла в учебном плане гимназии. 
Базисный учебный план на изучение математики в основной школе отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. В 5-6 классах 
изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 классах параллельно 
изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 
и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 
отношениеm/n,где т — целое число, аn — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 
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Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 
Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 
квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 
свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 
уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обрат-ная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 
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Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 
процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на 
графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 
графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её 
график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций 3, , .y x y x y x= = =  
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 
и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 
квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-пипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллеле-пипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-ника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
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треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение прямоугольных 
треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 
косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 
и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число п, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если...то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 
Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 
измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 
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Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

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

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

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 



189 
 
2.2.2.8. Информатика 
 
Программаразработанас цельюреализации инженерногообразования науровне основного 
общего образования приизученииучебного предмета«Информатика». 
Приреализации программыучебногопредмета«Информатика»уучащихся формируется 
информационнаяиалгоритмическаякультура;уменияформализации и 
структурированияинформации, способпредставления данныхвсоответствиис поставленной 
задачей-таблицы,схемы,графики, диаграммы,с использованием 
соответствующихпрограммныхсредств обработкиданных; представления о компьютере 
какуниверсальномустройстве обработки информации;представленияобосновных 
изучаемыхпонятиях: информация,алгоритм,модель-иихсвойствах;развивается 
алгоритмическое мышление, необходимоедля профессиональнойдеятельностив 
современномобществе;формируютсяпредставленияотом, как понятия и конструкции 
информатики применяютсявреальном мире,оролиинформационныхтехнологий и 
роботизированныхустройстввжизнилюдей, промышленностии научныхисследованиях; 
навыков  и умений безопасного и целесообразного  поведения при работе  с компьютерными 
программамии всети Интернет,умениясоблюдать нормы информационнойэтики и права. 
Введение 
Информацияиинформационные процессы 
Информация–одноизосновныхобобщающих понятийсовременнойнауки. Различные 
аспектыслова«информация»:информациякакданные,которые могут бытьобработаны 
автоматизированнойсистемойи информациякаксведения, 
предназначенныедлявосприятиячеловеком. 
Примерыданных: тексты,числа.Дискретностьданных.Анализданных. 
Возможностьописанияне прерывныхобъектови процессовс помощьюдискретных данных. 
Информационные процессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиеми 
передачейданных. 
Компьютер–универсальноеустройство обработкиданных 
Архитектура компьютера:процессор,оперативнаяпамять,внешняя энергонезависимая 
память,устройстваввода-вывода; ихколичественныехарактеристики. 
Компьютеры,встроенные втехнические устройстваипроизводственные комплексы. 
Роботизированныепроизводства, аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 
Программноеобеспечениекомпьютера. 
Носителиинформации,используемыевИКТ.Историяиперспективы  развития. Представление  
об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. 
Носители информациив живой природе. 
История итенденцииразвития компьютеров,улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 
Физическиеограничения на значения характеристиккомпьютеров. Параллельные 
вычисления. 
Техникабезопасностии правилаработы накомпьютере. Математическиеосновы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ.Алфавит– конечноемножествосимволов.Текст–конечная 
последовательностьсимволов данногоалфавита.Количестворазличныхтекстовданной длины 
в данном алфавите. 
Разнообразие языкови алфавитов.Естественные иформальные языки.Алфавит текстов 
нарусском языке. 
Кодированиесимволов одногоалфавитаспомощьюкодовыхслов в другом алфавите; кодовая 
таблица,декодирование. 
Двоичныйалфавит.Представлениеданныхв компьютерекактекстоввдвоичном алфавите. 
Двоичные кодыс фиксированнойдлинойкодового слова. Разрядность кода–длина кодового 
слова. Примеры двоичных кодов сразрядностью8, 16, 32. 
Единицыизмерения длиныдвоичныхтекстов:бит,байт,Килобайтит.д. Количество 
информации,содержащееся в сообщении. 
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Подход А.Н.Колмогорова копределениюколичестваинформации. 
Зависимостьколичества кодовых комбинацийотразрядностикода.КодASCII. 
Кодировкикириллицы.Примеры кодированиябукв национальныхалфавитов. 
ПредставлениеостандартеUnicode.Таблицыкодировкисалфавитом,отличным от двоичного. 
Искажение информацииприпередаче.Коды,исправляющие ошибки.Возможность 
однозначногодекодирования длякодов сразличнойдлинойкодовыхслов. 
Дискретизация 
Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровом представлении 
аудиовизуальныхидругих непрерывныхданных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBи CMYK. Модели HSBи 
CMY. Глубинакодирования. Знакомствосрастровойивекторнойграфикой. 
Кодированиезвука. Разрядностьичастота записи. Количество каналовзаписи. Оценка 
количественных параметров, связанных с представлением и хранением 
изображенийизвуковыхфайлов. Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления.Примеры представлениячисел в 
позиционныхсистемахсчисления. 
Основание системысчисления.Алфавит(множество цифр)системысчисления. Количество 
цифр, используемыхвсистемесчисленияс заданнымоснованием.Краткая и развернутая 
формы записичисел в позиционныхсистемахсчисления. 
Двоичнаясистемасчисления,записьцелыхчиселвпределахот0до 1024.Перевод 
натуральныхчисел из десятичнойсистемы счисленияв двоичнуюииздвоичнойв десятичную. 
Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемы счисления.Переводнатуральных чисел 
издесятичнойсистемы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную иобратно. 
Переводнатуральных чисел издвоичнойсистемысчисленияввосьмеричнуюи 
шестнадцатеричную иобратно. 
Арифметическиедействия в системахсчисления. 
Элементы комбинаторики,теориимножеств и математическойлогики 
Расчет количествавариантов: формулы перемноженияисложения количества вариантов. 
Количество текстовданнойдлиныв данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах,  полученных из 
двухилитрехбазовыхмножествс помощьюоперацийобъединения, пересеченияи дополнения. 
Словесноеописание алгоритмов.Описание алгоритма с помощьюблок-схем. 
Отличиесловесногоописанияалгоритма,от описания наформальномалгоритмическом языке. 
Системы программирования.Средства созданияивыполненияпрограмм. Понятие об 
этапахразработкипрограмм и приемахотладкипрограмм. 
Управление.Сигнал. Обратнаясвязь.Примеры:компьютериуправляемыйим исполнитель (в  
том  числе  робот);  компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиковв 
ходенаблюденийиэкспериментов,иуправляющийреальными(втомчисле 
движущимися)устройствами. 
Алгоритмические конструкции 
Конструкция«следование». Линейныйалгоритм. Ограниченностьлинейных алгоритмов:  
невозможность  предусмотреть зависимость  последовательности выполняемыхдействий от 
исходныхданных. 
Конструкция«ветвление». Условный оператор: полная инеполная формы. Выполнение и 
невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 
Простыеисоставныеусловия. Записьсоставныхусловий. 
Конструкция«повторения»:циклыс заданным числом повторений,сусловием выполнения,с 
переменной цикла.Проверкаусловиявыполненияцикладоначала выполнения  тела цикла и 
после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.Инвариантцикла. 
Записьалгоритмическихконструкцийв выбранном языке программирования. Примеры  
записи  команд  ветвления  и   повторения   и  других  конструкций. 
Анализалгоритмов 
Сложностьвычисления: количество выполненныхопераций,размер используемой памяти;их 
зависимостьотразмера исходныхданных.Примерыкороткихпрограмм, 
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выполняющихмногошагов пообработке небольшогообъемаданных;примерыкоротких 
программ, выполняющихобработкубольшогообъемаданных. 
Определениевозможныхрезультатовработыалгоритма приданном множестве 
входныхданных;определениевозможныхвходныхданных, приводящихкданному результату.  
Примерыописанияобъектови процессов с помощьюнабора числовых 
характеристик,атакжезависимостеймежду этимихарактеристиками,выражаемымис 
помощьюформул. 
Робототехника 
Робототехника– наука оразработке и использованииавтоматизированных 
техническихсистем.Автономные роботыиавтоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер.Сигнал.Обратнаясвязь: получениесигналовот цифровыхдатчиков 
(касания, расстояния, света, звукаидр. 
Примеры роботизированныхсистем (системауправления движением в 
транспортнойсистеме,сварочная линия автозавода, автоматизированноеуправление 
отоплениядома, автономная системауправления транспортным средствомит.п.). 
Автономныедвижущиесяроботы.Исполнительныеустройства,датчики. Система 
командробота.Конструирование робота.Моделирование робота парой:исполнитель команд 
иустройствоуправления.  Ручноеипрограммноеуправлениероботами. 
Примеручебнойсредыразработки программуправлениядвижущимисяроботами. 
Алгоритмыуправлениядвижущимисяроботами. Реализацияалгоритмов"движение до 
препятствия", "следованиевдольлинии"ит.п. 
Анализалгоритмовдействийроботов. Испытаниемеханизмаробота,отладка 
программыуправления роботомВлияниеошибок измеренийивычисленийнавыполнение 
алгоритмовуправленияроботом. 
Математическоемоделирование 
Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемые спомощьюматематического 
(компьютерного) моделирования.Отличие математическоймоделиотнатурноймодели и 
отсловесного(литературного)описанияобъекта.Использованиекомпьютеровприработе с 
математическимимоделями. 
Компьютерныеэксперименты. 
Примеры использования математических(компьютерных)моделей прирешении научно-
технических задач.Представление о цикле моделирования: построение 
математическоймодели,ее программнаяреализация, проверка на простыхпримерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента,анализегорезультатов, уточнение 
модели. 
Использование программныхсистем исервисов 
Файловая система 
Принципы   построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные операции 
приработес файлами:создание,редактирование,копирование,перемещение, удаление.Типы 
файлов. 
Характерные размеры   файлов различных типов (страница печатного текста, полный 
текстромана«ЕвгенийОнегин»,минутныйвидеоклип, полуторачасовойфильм, файл данных 
космических наблюдений, файл  промежуточных данных при математическом 
моделированиисложныхфизическихпроцессов идр.). 
Архивированиеиразархивирование. Файловыйменеджер. 
Поискв файловойсистеме. 
Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов
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Текстовые документыиихструктурные элементы(страница,абзац,строка,слово, символ). 
Текстовый процессор– инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. 
Свойства страницы, абзаца, символа.Стилевоеформатирование. 
Включение втекстовыйдокументсписков,таблициграфическихобъектов. Включение в 
текстовыйдокументдиаграмм,формул, нумерациистраниц, колонтитулов, ссылокидр. 
Историяизменений. 
Проверкаправописания,словари. 
Инструменты вводатекста  сиспользованиемсканера, программраспознавания, 
расшифровкиустнойречи. Компьютерныйперевод. 
Понятиеосистеместандартовпоинформации,библиотечному ииздательскому делу. Деловая 
переписка,учебная публикация,коллективная работа. Рефератианнотация. 
Подготовкакомпьютерныхпрезентаций.Включениев презентацию 
аудиовизуальныхобъектов. 
Знакомствосграфическимиредакторами.Операцииредактирования графических 
объектов:изменениеразмера,сжатие изображения;обрезка, поворот,отражение,работа с 
областями(выделение, копирование, заливка цветом),коррекцияцвета,яркостии 
контрастности.Знакомствособработкойфотографий. Геометрическиеистилевые 
преобразования. 
Ввод изображенийс использованиемразличныхцифровыхустройств (цифровых 
фотоаппаратов имикроскопов,видеокамер, сканеров ит.д.). 
Средствакомпьютерногопроектирования. Чертежииработасними.Базовые 
операции:выделение,объединение,геометрические преобразованияфрагментови 
компонентов.Диаграммы, планы, карты. 
Электронные(динамические)таблицы 
Электронные(динамические)таблицы.Формулысиспользованием абсолютной, 
относительнойисмешаннойадресации;преобразование формул прикопировании. Выделение 
диапазонатаблицыиупорядочивание (сортировка)егоэлементов;построение графиков 
идиаграмм. 
Базы данных.Поискинформации 
Базы данных.Таблица как представлениеотношения.Поискданныхвготовойбазе. 
Связимеждутаблицами. 
Поискинформациив сетиИнтернет.Средстваиметодика поиска информации. Построение 
запросов;браузеры.Компьютерные энциклопедииисловари.Компьютерные карты 
идругиесправочные системы. Поисковые машины. 
Работавинформационномпространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные  сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 
имен.Сайт.Сетевое хранениеданных.Большиеданныев природеитехнике(геномные 
данные,результаты физическихэкспериментов, Интернет-данные,в частности,данные 
социальныхсетей). Технологииихобработкии хранения. 
Видыдеятельности всетиИнтернет.Интернет-сервисы:почтоваяслужба; 
справочныеслужбы(карты,расписанияит. п.),поисковыеслужбы,службыобновления 
программного обеспеченияидр. 
Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасностьработыв сетиИнтернет.Проблема 
подлинностиполученнойинформации.Электроннаяподпись,сертифицированныесайты 
идокументы.Методыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформации 
всетиИнтернет.Взаимодействие наоснове компьютерныхсетей:электроннаяпочта,чат, форум, 
телеконференцияидр.
Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловияэксплуатации средствИКТ. 
Экономические,правовыеиэтическиеаспектыихиспользования. Личнаяинформация, 
средстваеезащиты. Организация личного информационногопространства. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в  сфере информатики 
ИКТ.Стандартизация истандартывсфереинформатикииИКТдокомпьютернойэры 
(записьчисел,алфавитов национальныхязыковидр.)и компьютернойэры(языки 
программирования, адресация в сетиИнтернет идр.). 
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2.2.2.9. Физика 
Физическое образование восновнойшколедолжнообеспечитьформированиеу обучающихся 
представленийо научнойкартине мира–важногоресурса научно- технического 
прогресса,ознакомление обучающихсяс физическими иастрономическими 
явлениями,основными принципамиработы механизмов, высокотехнологичныхустройств 
иприборов,развитие компетенцийв решении инженерно-техническихи научно- 
исследовательскихзадач. 
Освоениеучебногопредмета«Физика» направленонаразвитиеуобучающихся 
представленийостроении,свойствах,законахсуществованияидвижения  материи,на освоение 
обучающимисяобщихзаконов изакономерностейприродныхявлений,создание условийдля 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационныхкомпетенций. Обучающиесяовладеют научными методами 
решенияразличныхтеоретическихи практических задач,умениями формулироватьгипотезы, 
конструировать,проводитьэксперименты,оценивать и анализироватьполученныерезультаты, 
сопоставлятьихсобъективнымиреалиямижизни. 
Учебныйпредмет«Физика» способствуетформированиюу обучающихсяумений безопасно 
использоватьлабораторное оборудование, проводитьестественно-научные 
исследованияиэксперименты, анализироватьполученные результаты, представлятьи научно 
аргументировать полученныевыводы. 
Изучениепредмета«Физика» вчастиформированияу обучающихсянаучного 
мировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение, измерение,эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научныхзнанийфизикив жизни 
основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:«Математика»,  «Информатика», 
«Химия»,      «Биология»,      «География»,      «Экология»,      «Основы      безопасности 
жизнедеятельности»,«История»,«Литература»идр. 
Физикаифизические методы изучения природы 
Физика– наука о природе.Физические тела иявления.Наблюдение иописание 
физическихявлений.Физическийэксперимент.Моделирование явленийиобъектов природы. 
Физическиевеличины иихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений. Международная 
система единиц. 
Физические   законы   и  закономерности.  Физика   и  техника.  Научный  метод познания. 
Рольфизикив формированииестественнонаучнойграмотности. 
Механическиеявления 
Механическое движение.Материальнаяточка какмодельфизическоготела. 
Относительностьмеханическогодвижения. Системаотсчета.Физическиевеличины, 
необходимыедляописаниядвиженияивзаимосвязьмежду ними(путь,перемещение, 
скорость,ускорение,времядвижения). Равномерное иравноускоренное прямолинейное 
движение.  Равномерное  движениепо окружности. Первый  законНьютонаи  инерция. 
Массатела.Плотностьвещества.Сила.Единицысилы. Второй законНьютона.Третий 
законНьютона.Свободное падение тел.Силатяжести.Законвсемирноготяготения.Сила 
упругости.ЗаконГука.Вестела.Невесомость.Связьмеждусилойтяжестиимассойтела. 
Динамометр.Равнодействующаясила.Силатрения.Трениескольжения.Трениепокоя. Трениев 
природеитехнике. 
Импульс.Законсохранения импульса.Реактивное движение.Механическаяработа. 
Мощность.Энергия.Потенциальнаяикинетическаяэнергия.Превращение одноговида 
механическойэнергиив другой. Законсохранения полноймеханическойэнергии. 
Простые механизмы.Условияравновесиятвердоготела,имеющегозакрепленную ось 
движения.  Момент силы. Центр  тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычагивтехнике,бытуиприроде.Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенстворабот при 
использовании простыхмеханизмов(«Золотое правиломеханики»). Коэффициент полезного 
действия механизма. 
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Давление   твердых  тел.  Единицы   измерения  давления.  Способы   изменения 
давления.ДавлениежидкостейигазовЗаконПаскаля.Давлениежидкостинадно истенки 
сосуда.Сообщающиесясосуды. Вес воздуха.Атмосферное давление.Измерение 
атмосферногодавления.ОпытТорричелли.Барометр-анероид.Атмосферное давление на 
различныхвысотах.Гидравлические механизмы(пресс,насос).Давление жидкостиигаза 
напогруженноев них тело. Архимедова сила. Плаваниетел и судов Воздухоплавание. 
Механические колебания.Период,частота,амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 
волны в однородныхсредах.Длина волны. Звук какмеханическаяволна. Громкостьивысота 
тоназвука. 
Тепловыеявления 
Строение вещества.Атомы имолекулы. Тепловое движение атомов имолекул. Диффузияв 
газах,жидкостяхитвердыхтелах.Броуновское движение.Взаимодействие (притяжение 
иотталкивание)молекул.Агрегатныесостояниявещества.Различиев 
строениитвердыхтел,жидкостейигазов. 
Тепловоеравновесие.Температура.Связьтемпературысоскоростью хаотического 
движениячастиц.Внутренняяэнергия. Работа итеплопередачакакспособы изменения 
внутреннейэнергиитела.Теплопроводность.Конвекция. Излучение.Примеры теплопередачив 
природе итехнике.Количество теплоты. Удельнаятеплоемкость. 
Удельнаятеплотасгораниятоплива.Законсохранения и превращенияэнергиив механических и 
тепловых процессах.  Плавлениеи отвердеваниекристаллических  тел. Удельнаятеплота 
плавления.Испарениеиконденсация.Поглощениеэнергиипри испарениижидкости 
ивыделение ее приконденсациипара.Кипение.Зависимость температурыкипения 
отдавления.Удельнаятеплота парообразования иконденсации. 
Влажностьвоздуха.Работагазаприрасширении. Преобразованияэнергиив тепловых 
машинах(пароваятурбина,двигатель внутреннегосгорания,реактивныйдвигатель). КПД 
тепловоймашины. Экологическиепроблемы использованиятепловых машин. 
Электромагнитныеявления 
Электризацияфизическихтел.Взаимодействие заряженныхтел.Два рода 
электрическихзарядов. Делимостьэлектрическогозаряда.Элементарныйэлектрический заряд.  
Закон  сохранения  электрического   заряда.  Проводники,   полупроводники  и изоляторы 
электричества.Электроскоп.Электрическое поле какособыйвидматерии. 
Напряженностьэлектрического поля.Действие электрического поля на электрические 
заряды. Конденсатор.Энергия электрического поля конденсатора. 
Электрическийток. Источникиэлектрического тока. Электрическая цепьи ее составные 
части.Направлениеидействияэлектрическоготока.Носителиэлектрических 
зарядоввметаллах.Силатока.Электрическое напряжение.Электрическое сопротивление 
проводников. Единицысопротивления. 
Зависимостьсилытокаотнапряжения.ЗаконОмадля  участкацепи.Удельное сопротивление. 
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединениепроводников. Работа электрического поля по 
перемещениюэлектрическихзарядов. Мощность электрическоготока. 
Нагреваниепроводниковэлектрическимтоком.ЗаконДжоуля- Ленца. 
Электрическиенагревательныеиосветительныеприборы. Короткоезамыкание. 
Магнитноеполе.Индукциямагнитногополя.Магнитноеполетока. ОпытЭрстеда. Магнитное  
поле  постоянных  магнитов.   Магнитное  поле  Земли.  Электромагнит. Магнитное 
полекатушкистоком.Применениеэлектромагнитов.Действиемагнитного поляна проводникс 
токомидвижущуюсязаряженнуючастицу.СилаАмпераисила Лоренца. Электродвигатель. 
Явлениеэлектромагнитнойиндукция. Опыты Фарадея. 
Электромагнитныеколебания.Колебательный контур.Электрогенератор. 
Переменныйток.Трансформатор.Передачаэлектрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны иихсвойства.Принципы радиосвязи ителевидения.Влияние 
электромагнитныхизлучений наживыеорганизмы. 
Свет–электромагнитные волна.Скоростьсвета.Источники света.Закон 
прямолинейногораспространение света.Законотражениясвета.Плоское зеркало.Закон 
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преломлениясвета.Линзы.Фокусное расстояние иоптическаясилалинзы.Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 
Дисперсия света. Интерференция идифракциясвета. 
Квантовыеявления 
Строение атомов.Планетарнаямодельатома.Квантовый характер поглощенияи испускания 
света атомами. Линейчатые спектры. 
Опыты Резерфорда. 
Составатомногоядра.Протон,нейтрониэлектрон.Закон Эйнштейнао пропорциональности 
массыиэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер. Радиоактивность. Период 
полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- 
излучение.Ядерныереакции.ИсточникиэнергииСолнца извезд.Ядернаяэнергетика. 
Экологические проблемы работыатомныхэлектростанций.Дозиметрия.Влияние 
радиоактивных излучений наживыеорганизмы. 
Строениеиэволюция Вселенной 
Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы   мира.  Физическая   природа 
небесныхтелСолнечнойсистемы.Происхождение Солнечной системы.Физическая 
природаСолнца извезд.СтроениеВселенной.ЭволюцияВселенной.ГипотезаБольшого взрыва. 
Примерныетемы лабораторныхипрактическихработ 
Лабораторные работы(независимооттематическойпринадлежности)делятся следующиетипы: 
Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 
Расчет   по   полученным   результатам   прямых   измерений  зависимого  от  них параметра 
(косвенные измерения). 
Наблюдение явлений ипостановка опытов (на качественномуровне) по обнаружению 
факторов, влияющих напротеканиеданныхявлений. 
Исследование  зависимости одной  физической величины от  другой с 
представлениемрезультатов ввидеграфикаилитаблицы. 
Проверка заданныхпредположений(прямые измеренияфизическихвеличини 
сравнениезаданныхсоотношениймеждуними). 
Знакомство стехническимиустройствамии их конструирование. 
Любаярабочаяпрограммадолжнапредусматриватьвыполнение лабораторных 
работвсехуказанных типов. Выбор тематикиичисла работ каждоготипа зависитот 
особенностейрабочей программы и УМК. 
Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 
Измерениеразмеров тел. Измерениеразмеров малыхтел. Измерение массы тела. 
Измерениеобъематела. Измерение силы. 
Измерениевремени процесса, периодаколебаний. Измерениетемпературы. 
Измерениедавления воздухав баллонепод поршнем. Измерение силы токаи его 
регулирование. 
Измерениенапряжения. 
Измерениеуглов падения и преломления. Измерениефокусного расстояния линзы. 
Измерениерадиоактивного фона. 
Расчет  по  полученным  результатам  прямых  измерений  зависимого  от  них параметра 
(косвенные измерения) 
Измерениеплотностивеществатвердого тела. Определениекоэффициентатрения скольжения. 
Определениежесткости пружины. 
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело.  

Определение моментасилы. 
Измерение скоростиравномерного движения. Измерение среднейскоростидвижения. 
Измерениеускорения равноускоренного движения. Определениеработы и мощности. 
Определение частоты колебанийгрузанапружинеинити. 
Определениеотносительнойвлажности. 
Определениеколичестватеплоты. Определениеудельнойтеплоемкости. 
Измерениеработы и мощностиэлектрического тока. Измерение сопротивления. 
Определениеоптическойсилы линзы. 
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Иссле дованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженнойчастиот
плотностижидкости, еенезависимостиот плотностиимассы тела. 
Исследование   зависимости   силы   трения   от   характера   поверхности,   ее 
независимостиотплощади. 
Наблюдение  явлений  и  постановка  опытов  (на  качественном  уровне)  по обнаружению 
факторов, влияющих напротеканиеданныхявлений 
Наблюдение  зависимости  периода  колебаний  груза  на  нити  от  длины  и 
независимостиот массы. 
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 
Наблюдениезависимостидавления газаот объемаитемпературы. 
Наблюдениезависимоститемпературы остывающейводы от времени. Исследованиеявления 
взаимодействия катушкистокомимагнита. Исследованиеявления 
электромагнитнойиндукции. 
Наблюдениеявления отражения и преломлениясвета. Наблюдениеявления дисперсии. 
Обнаружение  зависимости  сопротивления  проводника  от  его  параметров  и вещества. 
Исследованиезависимостивесателав жидкостиот объемапогруженнойчасти. Исследование   
зависимости   одной   физической   величины   от   другой   с 
представлениемрезультатов ввидеграфикаилитаблицы. 
Исследованиезависимостимассы от объема. 
Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибез 
начальнойскорости. 

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 
Исследованиезависимостисилы трения от силы давления. 
Исследованиезависимостидеформациипружины от силы. Исследованиезависимости 
периодаколебанийгрузананитиотдлины. 
Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотжесткостии
массы.  

Исследованиезависимостисилы тока через проводникот напряжения. 
Исследованиезависимостисилы тока черезлампочкуот напряжения. 
Исследованиезависимостиуглапреломления отуглападения. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и

сравнениезаданныхсоотношениймеждуними). Проверкагипотез 
Проверка гипотезы олинейнойзависимостидлины столбика жидкостив трубке от 
температуры. 
Проверка гипотезы о прямой пропорциональностискорости приравноускоренном 
движениипройденномупути. 
Проверка гипотезы: припоследовательновключенныхлампочкии проводника или 
двухпроводников напряжения складывать нельзя (можно). 
Проверкаправила сложения токов надвухпараллельно включенных резисторов. Знакомство 
стехническимиустройствамии их конструирование 
КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД. Конструирование 
ареометраи испытание его работы. 
Сборкаэлектрическойцепииизмерение силы токав ееразличныхучастках. 
Сборкаэлектромагнитаи испытание его действия. 
Изучениеэлектрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Конструированиеэлектродвигателя. 
Конструирование моделителескопа. 
Конструирование моделилодкисзаданнойгрузоподъемностью. Оценка своего зрения 
иподбор очков. 
Конструированиепростейшего генератора. Изучение свойств изображения в линзах. 
 
 
 



197 
 
 
2.2.2.10. Биология 
Биологическое образование восновнойшколе должнообеспечитьформирование 
биологическойиэкологической грамотности, расширение представленийобуникальных 
особенностяхживой природы,еемногообразиииэволюции,человеке какбиосоциальном 
существе,развитие компетенцийврешении практических задач,связанныхсживой природой. 
Освоениеучебногопредмета«Биология» направленонаразвитиеуобучающихся ценностного 
отношениякобъектамживой природы,созданиеусловийдляформирования интеллектуальных, 
гражданских, коммуникационных, информационныхкомпетенций. Обучающиеся овладеют 
научными методамирешения различныхтеоретическихи практических 
задач,умениямиформулироватьгипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты,оцениватьианализировать полученныерезультаты,сопоставлятьихс 
объективнымиреалиямижизни. 
Учебныйпредмет«Биология» способствуетформированиюуобучающихсяумения 
безопасноиспользоватьлабораторное оборудование,проводитьисследования, 
анализироватьполученные результаты, представлятьинаучноаргументировать 
полученныевыводы. Изучениепредмета«Биология» вчастиформированияу 
обучающихсянаучного мировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение, 
измерение,эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
научныхзнанийосновано на 
межпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература»идр. 
Живыеорганизмы 
Биология – наукао живыхорганизмах 
Биологиякак наука.Методы изученияживыхорганизмов. Роль биологиив 
познанииокружающегомираи практическойдеятельностилюдей. Соблюдение правил 
поведениявокружающейсреде. Бережное отношение к природе.Охрана биологических 
объектов.Правила работыв кабинете биологии,с биологическимиприборамии 
инструментами. 
Свойства  живых организмов (структурированность, целостность,  питание, дыхание, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственностьи изменчивость) их 
проявлениеурастений, животных, грибов ибактерий. 
Клеточное строениеорганизмов 
Клетка–основа строенияижизнедеятельностиорганизмов.История изучения 
клетки.Методыизучения клетки.Строение ижизнедеятельностьклетки.Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка.Тканиорганизмов. 
Многообразиеорганизмов 
Клеточныеи неклеточныеформыжизни. Организм.Классификацияорганизмов. 
Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Царстваживой природы. 
Среды жизни 
Среда обитания.Факторысредыобитания.Места обитания.Приспособления организмов 
кжизнив наземно-воздушнойсреде.Приспособленияорганизмов кжизнив 
воднойсреде.Приспособленияорганизмов кжизнив почвеннойсреде.Приспособления 
организмов к жизнив организменнойсреде. Растительныйиживотныймир родногокрая. 
Царство Растения 
Ботаника–наука  о растениях. Многообразие  и  значение  растений  в  природе  и 
жизничеловека.Общее знакомство с цветковымирастениями. Растительные ткании 
органырастений.Вегетативные игенеративные органы. Жизненные формы растений. 
Растение –  целостный организм  (биосистема).  Условия обитания растений. Среды 
обитания растений. Сезонныеявления в жизнирастений. 
Органы цветкового растения 
Семя.Строениесемени.Корень. Зоны корня.Видыкорней. Корневыесистемы. Значениекорня.  
Видоизменениякорней.Побег.  Генеративныеи вегетативныепобеги. Строение побега. 
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Разнообразие изначение побегов.Видоизмененные побеги.Почки. Вегетативные 
игенеративные почки.Строение листа.Листорасположение. Жилкование 
листа.Стебель.Строение и значение стебля.Строение и значение цветка.Соцветия. 
Опыление.Видыопыления.Строениеизначение плода.Многообразие плодов. 
Распространениеплодов. 
Микроскопическое строениерастений 
Разнообразиерастительныхклеток. Тканирастений.Микроскопическоестроение 
корня.Корневойволосок.Микроскопическое строение стебля.Микроскопическое 
строениелиста. 
Жизнедеятельностьцветковыхрастений 
Процессыжизнедеятельностирастений: обменвеществипревращениеэнергии, почвенное 
питание ивоздушное питание (фотосинтез), дыхание,удаление конечных продуктовобмена 
веществ,транспортвеществ. Регуляция процессовжизнедеятельности. 
Движения.Рост,развитие иразмножение растений.Половоеразмножениерастений. 
Оплодотворение у  цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 
выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 
растений. 
Многообразиерастений 
Принципы   классификации.  Классификация   растений.   Водоросли  –   низшие 
растения.Многообразиеводорослей.ОтделМоховидные,отличительные особенности и 
многообразие.Папоротникообразные,отличительные особенностиимногообразие.Отдел 
Голосеменные,отличительные особенности имногообразие.ОтделПокрытосеменные 
(Цветковые),отличительныеособенности. КлассыОднодольныеиДвудольные. Многообразие 
цветковыхрастений.Меры профилактикизаболеваний,вызываемых растениями. 
Царство Бактерии 
Бактерии,ихстроение ижизнедеятельность.Рольбактерий в природе,жизни человека.Меры 
профилактикизаболеваний,вызываемыхбактериями.ЗначениеработР. КохаиЛ. Пастера. 
Царство Грибы 
Отличительные особенностигрибов.Многообразие грибов. Рольгрибовв природе, 
жизничеловека.Грибы-паразиты.Съедобныеиядовитыегрибы. Перваяпомощьпри отравлении 
грибами.  Меры  профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, ихрольв 
природеижизничеловека. 
Царство Животные 
Многообразиеизначениеживотныхвприродеижизничеловека.Зоология–наука о животных. 
Общее знакомство с животными. Животные ткани,  органы и системы 
органовживотных.Организмживотного какбиосистема.Средыобитанияживотных. Сезонные 
явленияв жизниживотных.Поведение животных(раздражимость,рефлексы и инстинкты). 
Разнообразиеотношенийживотныхв природе. 
ОдноклеточныеживотныеилиПростейшие 
Общаяхарактеристикапростейших.Происхождение простейших.Значение простейшихв 
природе ижизничеловека.Путизаражениячеловека иживотных 
паразитическимипростейшими.Меры профилактикизаболеваний,вызываемых 
одноклеточнымиживотными. 
ТипКишечнополостные 
Многоклеточные животные.Общая характеристикатипаКишечнополостные. Регенерация. 
ПроисхождениеизначениеКишечнополостныхв природеижизничеловека. 
Черви 
Общаяхарактеристика червей.Типычервей:плоские, круглые, кольчатые. 
Свободноживущиеипаразитическиеплоскиеикруглыечерви.Путизаражениячеловека 
иживотных паразитическимичервями. Меры профилактикизаражения. Борьбас червями- 
паразитами. Значениедождевыхчервейв почвообразовании. Происхождение червей. 
ТипМоллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие  Моллюсков. Происхождение 
моллюсков и ихзначениев природеижизничеловека. 
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ТипЧленистоногие 
Общаяхарактеристика типаЧленистоногих. Средыжизни.Инстинкты. Происхождение 
членистоногих. 
КлассРакообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностиракообразных, их значениев 
природеижизничеловека. ОхранаРакообразных. 
КлассПаукообразные.Особенностистроения ижизнедеятельностипаукообразных, 
ихзначениевприродеижизничеловека.Клещи–переносчикивозбудителейзаболеваний 
животныхичеловека. Меры профилактики. 
Класс  Насекомые.   Особенности  строения   и  жизнедеятельности  насекомых. Значение  
насекомых  в   природе   и  сельскохозяйственной  деятельности  человека. Насекомые – 
вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 
Насекомые,снижающие численностьвредителейрастений.Насекомые–переносчики 
возбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных. Одомашненные насекомые: 
медоносная пчелаитутовыйшелкопряд. 
ТипХордовые 
Общаяхарактеристика типа Хордовых.ПодтипБесчерепные.Ланцетник.Подтип Черепные 
илиПозвоночные.Общаяхарактеристикарыб.Местаобитания ивнешнее 
строениерыб.Особенностивнутреннегостроения ипроцессовжизнедеятельностиурыбв связи 
своднымобразомжизни.Размножениеи развитиеи миграция  рыб  вприроде. 
Основныесистематическиегруппырыб.Значениерыбвприроде ижизничеловека. 
Хозяйственное значениерыб, рыбоводство и охранарыбныхзапасов. 
КлассЗемноводные. Общая характеристикаклассаЗемноводные. Местаобитания и 
распространениеземноводных.Особенностивнешнегостроениявсвязисобразом жизни. 
Внутреннее строение земноводных.  Размножение  и развитие  земноводных. 
Происхождение земноводных.Многообразиесовременныхземноводныхиихохрана. 
Значениеземноводныхв природеижизничеловека. 
Класс Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика класса Пресмыкающиеся.Места обитания, 
особенностивнешнегоивнутреннегостроенияПресмыкающихся.Размножение 
пресмыкающихся.Происхождение имногообразие древнихпресмыкающихся.Значение 
пресмыкающихся в природеижизничеловека. 
КлассПтицы.Общая характеристикаклассаПтицы. Местаобитания иособенности внешнего 
строения птиц. Особенностивнутреннего строения ижизнедеятельности птиц. 
Размножениеиразвитие птиц.Сальмонеллез– опасное заболевание,передающеесячерез яйца 
птиц.Сезонные явлениявжизниптиц.Экологические группыптиц.Происхождение 
птиц.Значениептицв природеижизничеловека.Охранаптиц.Птицеводство.Домашние птицы, 
приемы выращивания иуходазаптицами. 
Класс Млекопитающие.Общаяхарактеристика класса Млекопитающие.Среды 
жизнимлекопитающих.Особенностивнешнегостроения,скелета имускулатуры 
млекопитающих.Органы полоститела.Нервнаясистемаиповедение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение иразвитие млекопитающих.Происхождение 
млекопитающих.  Многообразие  млекопитающих.  Млекопитающие   –  переносчики 
возбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Мерыпредосторожности 
ипервая помощь приукусахживотных.Профилактика бешенства.Экологические группы 
млекопитающих.Сезонные явлениявжизнимлекопитающих.Происхождение изначение 
млекопитающих. Ихохрана.Виды иважнейшиепородыдомашнихмлекопитающих. 
Приемывыращиванияиуходаза домашнимимлекопитающими.Многообразие птиц и 
млекопитающихродного края. 
Человекиего здоровье 
Введениев наукио человеке 
Значение знанийобособенностяхстроенияижизнедеятельностиорганизма человека 
длясамопознанияисохраненияздоровья.Комплекс наук,изучающихорганизм 
человека.Научные методы изучениячеловеческогоорганизма (наблюдение, измерение, 
эксперимент).Месточеловекавсистемеживотногомира.Сходстваиотличиячеловека и 
животных.Особенностичеловека каксоциального существа.Происхождение современного 
человека.Расы. 
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Общие свойстваорганизма человека 
Клетка–основа строения,жизнедеятельностииразвитияорганизмов. Строение, 
химическийсостав,жизненные свойства.Ткани,органыисистемыоргановорганизма 
человека,ихстроение ифункции.Организм человекакакбиосистема.Внутренняясреда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Нейрогуморальная регуляция функцийорганизма 
Регуляция   функций  организма,   способы   регуляции.   Механизмы   регуляции функций.   
Нервная   система.   Характеристика   нервной   системы:   центральная   и
периферическая,соматическаяивегетативная.Нервы, нервные волокна инервныеузлы 
Рефлекторный принципработынервнойсистемы.Рефлекторнаядуга.Спинноймозг. 
Головноймозг.Большие полушарияголовногомозга.Особенности развитияголовного мозга 
человека иегофункциональнаяасимметрия.Нарушениядеятельностинервной системы и их 
предупреждение. 

Железы иих классификация.Эндокриннаясистема.Гормоны, ихрольв регуляции 
физиологических  функцийорганизма.  Железывнутренней секреции:  гипофиз,эпифиз, 
щитовиднаяжелеза,надпочечники.Железысмешаннойсекреции: поджелудочнаяи 
половыежелезы. Регуляция функцийэндокринныхжелез. 
Опораидвижение 
Опорно-двигательнаясистема:состав,строение,функции.Кость:состав, строение, 
рост.Соединение костей.Скелетчеловека.Особенностискелета человека,связанные с 
прямохождениемитрудовойдеятельностью. Влияниефакторовокружающейсредыи образа 
жизнина развитие скелета.Мышцы иих функции.Значение физических упражнений для  
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактикатравматизма. 
Первая помощь притравмахопорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение 
Функциикровиилимфы.Поддержание постоянства внутреннейсреды.Гомеостаз. 
Составкрови.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови.Резус-фактор.Переливание крови.Группыкрови. Свертывание крови.Лейкоциты, 
ихрольвзащитеорганизма.Иммунитет,факторы,влияющиена иммунитет.Значение 
работЛ.ПастераиИ.И.Мечниковавобласти иммунитета.Рольпрививок вборьбес 
инфекционными   заболеваниями.   Кровеносная   и  лимфатическая   системы:   состав, 
строение, функции. Строениесосудов.Движениекровипо сосудам.Строениеиработа 
сердца.Сердечный цикл.Пульс.Давление крови.Движение лимфыпососудам.Гигиена 
сердечно-сосудистойсистемы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощипри кровотечениях. 
Дыхание 
Дыхательная система:состав,строение,функции. Этапы дыхания. Легочные 
объемы.Газообменвлегкихитканях. Регуляциядыхания.Гигиенадыхания.Чистота 
атмосферноговоздухакакфактор здоровья.Вредтабакокурения.Предупреждение 
распространения  инфекционных заболеваний и соблюдение  мер  профилактики для 
защитысобственного организма.Перваяпомощьприостановкедыхания,спасении утопающего, 
отравленииугарнымгазом. 
Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система:состав,строение, функции. 
Ферменты.Обработкапищивротовойполости.Зубыиуход заними.Слюна ислюнные железы. 
Глотание. Роль ферментов в пищеварении.Пищеварение в желудке. Желудочный 
сок.Аппетит.Пищеварение в тонком кишечнике. Рольпечении поджелудочнойжелезыв 
пищеварении.Всасываниепитательных  веществ.Особенностипищеварениявтолстом 
кишечнике.   Вклад   ПавловаИ. П.   в   изучение   пищеварения.   Гигиена   питания, 
предотвращение  желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика  отравлений  и 
гепатита. 
Обменвеществ и энергии 
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Обменвеществ ипревращение энергии.Две стороны обмена веществ иэнергии. 
Обменорганическихи неорганическихвеществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 
иавитаминозов, имеры ихпредупреждения.Энергетическийобменипитание.Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляцияобменавеществ.Поддержание температуры тела. 
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Выделение 
Мочевыделительнаясистема:состав,строение,функции.Процесс образованияи выделения 
мочи, егорегуляция. Заболевания органов мочевыделительнойсистемы иих 
предупреждение.Мочеполовыеинфекции, мерыихпредупреждениядлясохранения здоровья. 
Размножениеиразвитие 
Половаясистема:состав,строение,функции. Оплодотворениеивнутриутробное 
развитие.Роды.Ростиразвитиеребенка.Половое созревание.Наследование признакову 
человека.Наследственныеболезни, ихпричины ипредупреждение.Рольгенетических знанийв 
планированиисемьи. Заботао репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половымпутеми ихпрофилактика. ВИЧ, профилактикаСПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств иихзначение в жизничеловека.Сенсорныесистемы,ихстроение и 
функции.Глази зрение.Оптическаясистема глаза.Сетчатка.Зрительные рецепторы: палочкии 
колбочки. Нарушениязрения иихпредупреждение.Ухоислух.Строениеи функцииоргана 
слуха.Гигиена слуха.Органыравновесия,мышечного чувства,осязания, 
обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорныхсистем.Влияниеэкологическихфакторов 
наорганы чувств. 
Высшая нервная деятельность 
Психологияповедениячеловека.Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работы И. М. 
Сеченова,  И.П.Павлова,  А. А. Ухтомского  и  П. К. Анохина.  Безусловные  и 
условныерефлексы,ихзначение.Познавательнаядеятельностьмозга.Эмоции, память, 
мышление,речь.Сон ибодрствование.Значение сна.Предупреждение нарушенийсна. 
Особенностипсихикичеловека:осмысленностьвосприятия, словесно-логическое 
мышление,способностьк накоплениюипередачеизпоколениявпоколение информации. 
Индивидуальные  особенности личности:  способности, темперамент,  характер, 
одаренность.  Цели и мотивыдеятельности.  Значениеинтеллектуальных,  творческих  и 
эстетическихпотребностей.Рольобученияи воспитаниявразвитии психики иповедения 
человека. 
Здоровье человекаиего охрана 
Здоровьечеловека. Соблюдениесанитарно-гигиенических  норми  правил здоровогообраза 
жизни.Укрепление здоровья:аутотренинг, закаливание,двигательная 
активность,сбалансированноепитание.Влияниефизических  упражненийнаорганыи системы 
органов. Защитно-приспособительные  реакции организма. Факторы, нарушающие 
здоровье(гиподинамия, курение,употреблениеалкоголя, несбалансированноепитание,стресс). 
Человекиокружающаясреда.Значение окружающейсреды какисточника 
веществиэнергии.Социальнаяиприроднаясреда, адаптации кним.Краткаяхарактеристика 
основныхформтруда. Рациональная организациятрудаиотдыха.Соблюдение 
правилповедениявокружающейсреде,в опасныхичрезвычайныхситуациях, как 
основабезопасностисобственнойжизни. 
Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Культура отношенияк 
собственномуздоровью и здоровью окружающих. 
Общиебиологические закономерности 
Биология какнаука 
Научныеметоды изучения, применяемыев биологии: наблюдение,описание, 
эксперимент.Гипотеза,модель,теория,ихзначение ииспользование в повседневной жизни.  
Биологические   науки.   Роль  биологии  в  формировании   естественнонаучной 
картинымира.Современныенаправленияв биологии(геномчеловека,биоэнергетика, 
нанобиологияидр.).Основные признакиживого.Уровниорганизацииживойприроды. 
Живыеприродныеобъекты как система. Классификация живых природныхобъектов.
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Клетка 
Клеточнаятеория.Клеточное строение организмов какдоказательство ихродства, единства  
живой   природы.  Строение   клетки:   клеточная  оболочка,  плазматическая мембрана, 
цитоплазма,ядро,органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие 
клеток.Обменвеществипревращение энергии вклетке.Хромосомыигены.Нарушенияв 
строенииифункционированииклеток–одна изпричинзаболеванияорганизма.Деление клетки– 
основаразмножения, ростаиразвития организмов. 
Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы.Клеточные и неклеточные формы 
жизни.Вирусы.Особенности химическогосостава живыхорганизмов:неорганическиеи 
органическиевещества,ихрольворганизме. Обменвеществипревращенияэнергии– 
признакживыхорганизмов.Питание,дыхание,транспортвеществ,удаление продуктов 
обмена,координацияирегуляцияфункций,движениеиопораурастенийиживотных. 
Ростиразвитие организмов. Размножение.Бесполоеиполовое размножение.Половые 
клетки.Оплодотворение.Наследственностьиизменчивость–свойства организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Вид 
Вид, признакивида. Вид как основная систематическая категория живого. 
Популяциякакформасуществованиявидавприроде.Популяциякакединицаэволюции. 
Ч.Дарвин–основоположникученияобэволюции. Основныедвижущиесилыэволюциив 
природе: наследственнаяизменчивость,борьбаза существование,естественныйотбор. 
Результаты эволюции: многообразиевидов,приспособленностьорганизмовксреде 
обитания.Усложнениерастенийиживотныхв процессеэволюции.Происхождение 
основныхсистематическихгруппрастенийиживотных.Применение знаний о 
наследственности, изменчивостииискусственном отборе привыведенииновыхпород 
животных, сортов растенийиштаммов микроорганизмов. 
Экосистемы 
Экология,экологические факторы,ихвлияние наорганизмы.Экосистемная организацияживой 
природы.Экосистема,ее основные компоненты.Структура 
экосистемы.Пищевыесвязивэкосистеме.Взаимодействиеразных видоввэкосистеме 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). 
Агроэкосистема(агроценоз) какискусственное сообществоорганизмов. Круговоротвеществи 
поток энергиивбиогеоценозах.Биосфера–глобальнаяэкосистема. В.И.Вернадский–
основоположникученияобиосфере.Структура биосферы. Распространение ирольживого 
веществав биосфере.Ноосфера.Краткая история эволюциибиосферы.Значениеохраны 
биосферыдлясохраненияжизнинаЗемле. Биологическоеразнообразие какоснова 
устойчивостибиосферы.Современные экологические проблемы, ихвлияние 
насобственнуюжизньижизнь окружающихлюдей. Последствиядеятельностичеловека в 
экосистемах.Влияние собственных поступков на живыеорганизмы и экосистемы. 
Примерный список практическихработ по разделу «Живыеорганизмы»: 
Изучениеустройстваувеличительныхприборов и правил работы с ними; Приготовление 
микропрепаратакожицы чешуилука(мякотиплода томата); Изучениеорганов цветкового 
растения; 
Изучение строения позвоночного животного; 
Выявлениепередвижениеводы и минеральных веществв растении; Изучение строения 
семяноднодольныхидвудольныхрастений; Изучение строения водорослей; 
Изучениевнешнего строения мхов (на местныхвидах); Изучениевнешнего строения 
папоротника (хвоща); 
Изучениевнешнего строенияхвои, шишекисемянголосеменныхрастений; Изучениевнешнего 
строения покрытосеменныхрастений;
Определениепризнаков классавстроениирастений; 
Определение дорода или вида несколькихтравянистыхрастенийодного-двух семейств; 
Изучение строения плесневыхгрибов; Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений; 
Изучение строения и передвижения одноклеточныхживотных; 
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Изучениевнешнегостроениядождевогочервя,наблюдениезаегопередвижением 
иреакцияминараздражения; 
Изучение строения раковинмоллюсков; Изучениевнешнего строения насекомого; 
Изучениетипов развития насекомых; 
Изучениевнешнего строения ипередвижениярыб; Изучениевнешнего строения иперьевого 
покроваптиц; 
Изучениевнешнего строения, скелетаизубнойсистемы млекопитающих. Примерный 
списокэкскурсий по разделу «Живыеорганизмы»: Многообразиеживотных; 
Осенние (зимние, весенние) явления в жизнирастенийиживотных; 
Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродного края; 
Разнообразие птицимлекопитающихместностипроживания(экскурсияв природу, зоопаркили 
музей). 
Примерныйсписок практическихработ по разделу«Человекиего здоровье»: 
Выявлениеособенностейстроения клетокразныхтканей; 
Изучение строения головного мозга; Выявлениеособенностейстроения позвонков; 
Выявлениенарушения осанкииналичия плоскостопия; 
Сравнение микроскопического строения крови человекаилягушки; Подсчет пульсав 
разныхусловиях. Измерениеартериального давления; Измерениежизненной емкостилегких. 
Дыхательныедвижения. Изучение строения иработы органазрения. 
Примерныйсписок практическихработпоразделу«Общебиологические закономерности»: 
Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах; 
Выявлениеизменчивостиорганизмов; 
Выявлениеприспособленийу организмовксредеобитания(наконкретных примерах). 
Примерный списокэкскурсий по разделу «Общебиологическиезакономерности»: 
Изучениеиописаниеэкосистемы своей местности. 
Многообразиеживыхорганизмов (напримерепаркаилиприродногоучастка). Естественный 
отбор-движущаясилаэволюции. 
 
2.2.2.11. Химия 
В системеестественнонаучногообразования химиякакучебныйпредметзанимает важное 
местов познании законов природы,формировании научнойкартинымира, созданииосновы 
химическихзнаний, необходимыхдля повседневнойжизни, навыков 
здоровогоибезопасногодлячеловека иокружающейегосредыобраза жизни,а также в 
воспитанииэкологическойкультуры. 
Успешность изученияхимиисвязана совладением химическим языком, соблюдением 
правилбезопаснойработы привыполнении химическогоэксперимента, осознанием 
многочисленныхсвязейхимиисдругими предметамишкольного курса. 
Программа включает в себя основы  неорганической и органической  химии. 
Главнойидеейпрограммы являетсясоздание базового комплексаопорныхзнанийпо химии, 
выраженныхв форме, соответствующейвозрастуобучающихся. В содержанииданногокурса 
представленыосновополагающиехимические теоретическиезнания, 
включающиеизучениесоставаистроениявеществ,зависимостиих свойствотстроения, 
прогнозированиесвойстввеществ,исследованиезакономерностей химических превращений 
ипутейуправления имив целяхполучениявеществи материалов. 
Теоретическуюоснову изучениянеорганическойхимиисоставляетатомно- 
молекулярноеучение,Периодическийзакон Д.И.Менделеева с краткими сведениямио 
строенииатома,видаххимическойсвязи, закономерностяхпротекания химических реакций. 
Визучениикурсазначительнаярольотводится химическому эксперименту: проведению 
практическихилабораторныхработ, описанию результатовученического эксперимента, 
соблюдениюнорми правил безопаснойработы вхимическойлаборатории. 
Реализация данной программы в  процессе обучения позволит  обучающимся усвоить 
ключевыехимическиекомпетенцииипонятьрольи значениехимиисредидругих науко природе. 
Изучениепредмета«Химия» вчастиформированияуобучающихсянаучного 
мировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение, измерение,эксперимент, 
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моделирование), освоения практического применения научныхзнанийосновано на 
межпредметных     связях     с     предметами:«Биология»,     «География»,     «История», 
«Литература»,  «Математика»,  «Основы безопасности  жизнедеятельности»,  «Русский 
язык»,«Физика»,«Экология». 
Первоначальныехимическиепонятия 
Предметхимии.Тела ивещества.Основныеметоды познания:наблюдение, 
измерение,эксперимент.Физическиеи химическиеявления.Чистыевеществаисмеси. Способы 
разделения смесей. Атом.Молекула.Химическийэлемент. Знакихимических 
элементов.Простыеисложные вещества.Валентность.Закон постоянства состава вещества. 
Химические формулы. Индексы. Относительная атомная  и молекулярная 
массы.Массоваядоляхимическогоэлементав соединении.Законсохранениямассы 
веществ.Химическиеуравнения.Коэффициенты. Условияипризнакипротекания 
химическихреакций.Моль– единицаколичества вещества. Молярнаямасса. 
Кислород. Водород 
Кислород–химическийэлементипростое вещество.Озон.Составвоздуха. 
Физическиеихимические свойствакислорода. Получениеиприменениекислорода. 
Тепловойэффектхимическихреакций. Понятиеоб экзо-иэндотермическихреакциях. Водород–
химическийэлементи простоевещество.Физические ихимическиесвойства 
водорода.Получение водородавлаборатории.Получениеводорода в промышленности. 
Применениеводорода.ЗаконАвогадро. Молярный объемгазов.  Качественныереакциина 
газообразныевещества(кислород,водород).Объемныеотношениягазовпри химических 
реакциях. 
Вода. Растворы 
Вода вприроде.Круговоротводы в природе.Физическиеи химическиесвойства воды. 
Растворы.Растворимостьвеществвводе.Концентрациярастворов.Массоваядоля 
растворенноговещества в растворе. 
Основныеклассы неорганическихсоединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства  оксидов. Химические 
свойстваоксидов.Получениеиприменение оксидов.Основания. 
Классификация.Номенклатура.Физическиесвойстваоснований.Получение оснований. 
Химическиесвойстваоснований.Реакция нейтрализации.Кислоты.Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства  кислот. Получение  и применение  кислот. 
Химические свойствакислот.Индикаторы. Изменение окраскииндикаторов в различных 
средах.Соли.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойства солей.Получениеи 
применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами. 

Многообразие веществ 
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 
примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 
веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 
Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 
гидроксидов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 
уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 
школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 
темам приведён в примерном тематическом планировании. 
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Проблема безопасногоиспользованиявеществ и химических реакцийв 
повседневнойжизни.Токсичные,горючиеивзрывоопасныевещества.Бытовая химическая 
грамотность. 
Строение атома.Периодическийзакони периодическаясистема химических элементов 
Д.И.Менделеева 
Строение атома:ядро,энергетическийуровень.Составядраатома:протоны, нейтроны. 
Изотопы. ПериодическийзаконД.И.Менделеева.Периодическаясистема 
химическихэлементовД.И.Менделеева.Физический смыслатомного(порядкового) номера 
химическогоэлемента, номерагруппыипериода периодическойсистемы. Строение 
энергетических уровней атомов первых 20  химических элементов 
периодическойсистемыД.И.Менделеева. Закономерности изменениясвойстватомов 
химическихэлементовиихсоединенийнаоснове положениявпериодическойсистеме Д.И. 
Менделеева истроения атома.ЗначениеПериодического законаД.И.Менделеева. 
Строение веществ. Химическаясвязь 
Электроотрицательностьатомов химическихэлементов.Ковалентнаяхимическая 
связь:неполярнаяи полярная.Понятиеоводороднойсвязииеевлиянии нафизические свойства 
веществ напримереводы.Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Типы 
кристаллическихрешеток(атомная, молекулярная,ионная,металлическая).Зависимость 
физическихсвойств веществ оттипа кристаллическойрешетки. 
Химическиереакции 
Понятиеоскоростихимическойреакции.Факторы,влияющие наскорость 
химическойреакции.Понятиеокатализаторе.Классификация  химическихреакцийпо 
различнымпризнакам:числу исоставу исходныхиполученныхвеществ;изменению 
степенейокисления атомовхимическихэлементов; поглощению иливыделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. 
Реакцииионного обмена. Условияпротекания реакций ионногообмена. 
Электролитическаядиссоциация кислот,щелочейисолей.Степеньокисления. 
Определениестепениокисленияатомовхимических  элементоввсоединениях. 
Окислитель.Восстановитель. Сущностьокислительно-восстановительныхреакций. 
НеметаллыIV– VIIгруппи ихсоединения 
Положение неметалловв периодической системехимическихэлементов 
Д.И.Менделеева.Общиесвойстванеметаллов.Галогены:физическиеи химические 
свойства.Соединениягалогенов:хлороводород,хлороводороднаякислотаиее соли.Сера: 
физические и химическиесвойства.Соединениясеры:сероводород,сульфиды,оксиды 
серы.Серная,сернистаяисероводороднаякислотыиихсоли. Азот:физическиеи 
химическиесвойства.Аммиак.Солиаммония.Оксидыазота.Азотная кислота иеесоли. 
Фосфор:физическиеихимическиесвойства.Соединенияфосфора: оксидфосфора(V), 
ортофосфорная кислота иеесоли.Углерод:физические и химические свойства. 
Аллотропияуглерода:алмаз,графит,карбин, фуллерены.Соединенияуглерода:оксиды 
углерода(II)и(IV),угольнаякислотаиее соли.Кремнийиего соединения. 
Металлы иихсоединения 
Положение металловв периодическойсистеме химическихэлементов Д.И. Менделеева.  
Металлы в  природе  и  общиеспособы  их  получения. Общие  физические свойства 
металлов.Общиехимическиесвойства металлов:реакциис неметаллами, кислотами, 
солями.Электрохимическийряд напряженийметаллов.Щелочные металлы и 
ихсоединения.Щелочноземельные металлыиихсоединения.Алюминий.Амфотерность оксида 
игидроксида алюминия. Железо.Соединенияжелеза иихсвойства:оксиды, гидроксиды 
исолижелеза(IIиIII). 
Первоначальные сведения оборганическихвеществах 
Первоначальныесведенияо строенииорганическихвеществ. Углеводороды: метан, этан, 
этилен. Источникиуглеводородов: природныйгаз, нефть,уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые
кислоты (уксуснаякислота, аминоуксуснаякислота, стеариновая иолеиновая кислоты). 
Биологическиважные вещества:жиры, глюкоза,белки. Химическое загрязнение 
окружающейсреды иего последствия. 
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Типы расчетныхзадач: 
Вычислениемассовой долихимического элементапоформуле соединения. Установление 
простейшей формулы вещества по массовым долям химических 
элементов. 
Вычисленияпо химическимуравнениямколичества,объема,массывещества по количеству, 
объему,массереагентов илипродуктов реакции. 
Расчет массовой долирастворенноговеществав растворе. Примерныетемы 
практическихработ: 
Лабораторноеоборудованиеиприемыобращенияс ним.Правилабезопасной работы 
вхимическойлаборатории. 
Очистказагрязненнойповареннойсоли. Признаки протеканияхимическихреакций. 
Получениекислорода иизучение его свойств. Получениеводородаи изучение его свойств. 
Приготовлениерастворовсопределенноймассовой долей растворенного вещества. Решение 
экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 
соединений». 
Реакцииионного обмена. 
Качественныереакциинаионы врастворе. Получение аммиакаи изучение его свойств. 
Получениеуглекислого газаи изучение его свойств. 
Решение экспериментальныхзадач потеме«НеметаллыIV–VIIгруппиих соединений». 
Решение экспериментальныхзадачпо теме«Металлы иихсоединения». 
 
2.2.2.12. Изобразительное искусство 
 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 
развитие компетенций вобластиосвоениякультурного наследия,уменияориентироваться в 
различныхсферахмировой художественнойкультуры, наформированиеуобучающихся 
целостных представленийобисторическихтрадицияхи ценностяхрусской 
художественнойкультуры. 
В  программе  предусмотрена  практическая художественно-творческая 
деятельность,аналитическое восприятие произведений искусства.Программавключаетв 
себяосновы разныхвидоввизуально-пространственныхискусств–живописи,графики, 
скульптуры, дизайна,архитектуры, народногоидекоративно-прикладного искусства, театра, 
фото-и киноискусства. 
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство»,сутькоторого заключаетсявтом,что искусствовнем 
рассматривается какособая духовная сфера,концентрирующая всебе колоссальный 
эстетический,   художественный  и   нравственный   мировой   опыт.   Как   целостность, 
состоящаяизнародногоискусстваипрофессионально-художественного,проявляющихся 
иживущихпо своимзаконами находящихся впостоянномвзаимодействии. 
Впрограмму включеныследующиеосновныевиды художественно-творческой деятельности: 
ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
изобразительная деятельность(основыхудожественного изображения); 
декоративно-прикладная   деятельность   (основы   народного   и   декоративно- 
прикладного искусства); 
художественно-конструкторская деятельность(элементы дизайнаиархитектуры); 
художественно-творческая деятельность наоснове синтезаискусств. 
Связующимзвеномпредмета«Изобразительного искусства»сдругими предметами 
являетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидов искусства и создаваемый 
обучающимися в различныхвидах художественнойдеятельности. 
Изучениепредмета«Изобразительноеискусство» построенонаосвоении 
общенаучныхметодов(наблюдение, измерение, моделирование), освоениипрактического 
применения  знаний и основано на межпредметных связях с  предметами: «История 
России»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 
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Связующимзвеномпредмета«Изобразительного искусства»сдругими предметами 
являетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидов искусства и создаваемый 
обучающимися в различныхвидах художественнойдеятельности. 
Изучениепредмета«Изобразительноеискусство» построенонаосвоении 
общенаучныхметодов(наблюдение, измерение,эксперимент,моделирование), освоении 
практическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами: 
«История России»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 
Народное художественное творчество–неиссякаемыйисточниксамобытной красоты 
Солярные   знаки  (декоративное   изображение   и  их  условно-символический 
характер).Древние образыв народном творчестве.Русская изба:единство конструкции и 
декора.Крестьянский дом какотражениеукладакрестьянской жизниипамятник 
архитектуры.Орнаменткакосновадекоративного  украшения.Праздничныйнародный 
костюм–целостныйхудожественныйобраз.Обрядовыедействиянародногопраздника, 
ихсимволическое значение. Различие национальныхособенностейрусскогоорнамента и 
орнаментовдругихнародов России.Древние образыв народных игрушках(Дымковская 
игрушка,  Филимоновская  игрушка).Композиционное,  стилевоеицветовоеединствов 
изделиях   народных  промыслов   (искусство  Гжели,   Городецкая   роспись,   Хохлома, 
Жостово,росписьпометаллу,щепа,росписьполубу идереву,тиснениеирезьбапо бересте). 
Связьвременв народномискусстве. 
Виды изобразительногоискусстваиосновыобразного языка 
Пространственные искусства.Художественные материалы. Жанрыв 
изобразительномискусстве.Выразительные возможностиизобразительногоискусства. 
Языкисмысл.Рисунок–основа изобразительноготворчества.Художественныйобраз. 
Стилевоеединство. Линия, пятно.Ритм.Цвет.Основыцветоведения.Композиция. 
Натюрморт.Понятие формы. Геометрические тела:куб,шар, цилиндр, конус, призма. 
Многообразие формокружающегомира.Изображение объемана плоскости.Освещение. 
Светитень.Натюрмортвграфике.Цветв натюрморте.Пейзаж. Правилапостроения 
перспективы.Воздушнаяперспектива.Пейзажнастроения.Природаихудожник.Пейзаж 
вживописи художников– импрессионистов(К.Моне,А.Сислей). Пейзажвграфике. 
Работанапленэре. 
Понимание смысладеятельностихудожника 
Портрет.Конструкцияголовычеловекаиееосновные пропорции. Изображение головы 
человека в пространстве. Портрет   в скульптуре. Графический портретный 
рисунок.Образныевозможностиосвещениявпортрете.Рольцвета впортрете.Великие 
портретистыпрошлого(В.А.Тропинин,И.Е.Репин,И.Н.Крамской,В.А.Серов).Портрет в 
изобразительномискусствеXXвека (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 
Изображение фигуры человека иобразчеловека.Изображение фигурычеловека в 
историиискусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 
строение  фигуры  человека. Лепка  фигуры  человека. Набросок фигуры  человека  с 
натуры.Основыпредставленийовыражении вобразах искусства нравственного поиска 
человечества(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 
Вечныетемы и великиеисторические событияв искусстве. Сюжетисодержание в 
картине.Процессработы надтематическойкартиной. Библейские сюжетывмировом 
изобразительном искусстве (ЛеонардодаВинчи, Рембрандт,МикеланджелоБуанаротти, 
РафаэльСанти). Мифологические темы в зарубежном искусстве(С.Боттичелли,Джорджоне, 
РафаэльСанти). Русскаярелигиозная живописьXIXвека (А.А. Иванов, И.Н.Крамской,В.Д. 
Поленов).Тематическая картина в русском искусстве XIX 
века(К.П.Брюллов).Историческаяживопись художников объединения«Мирискусства» 
(А.Н.Бенуа,Е.Е.Лансере,Н.К.Рерих).Исторические картиныиз жизни моего  
города(исторический жанр).  Праздникии  повседневность  в изобразительном 
искусстве(бытовойжанр).ТемаВеликойОтечественнойвойныв монументальном  искусстве  и 
в живописи. Мемориальные  ансамбли. Место и роль картиныв 
искусствеXXвека(Ю.И.Пименов,Ф.П.Решетников, В.Н.Бакшеев,Т.Н. Яблонская). 
Искусствоиллюстрации(И.Я.Билибин,В.А. Милашевский,В.А. Фаворский). 
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Анималистическийжанр(В.А.Ватагин,Е.И. Чарушин). Образы животныхв современных 
предметахдекоративно-прикладногоискусства. Стилизацияизображения животных. 
Конструктивноеискусство: архитектураидизайн 
Художественныйязык конструктивныхискусств. Роль искусстваворганизации предметно– 
пространственнойсредыжизни человека.От плоскостногоизображенияк объемному   макету.  
Здание  как  сочетание  различных  объемов.  Понятие  модуля. Важнейшие архитектурные 
элементы здания.Вещькаксочетаниеобъемов икакобраз 
времени.Единствохудожественногоифункциональноговвещи.Формаиматериал.Цвет 
вархитектуреидизайне.Архитектурныйобразкакпонятие эпохи (Ш.Э.леКорбюзье). 
Тенденции и  перспективы  развития современной архитектуры. Жилое  пространство 
города (город,микрорайон,улица). Природа иархитектура.Ландшафтныйдизайн. Основные 
школы садово-паркового искусства.Русскаяусадебная культура XVIII-XIX 
веков.Искусствофлористики.Проектирование пространственной ипредметнойсреды. 
Дизайнмоегосада.История костюма.Композиционно- конструктивные принципы 
дизайнаодежды. 
Изобразительноеискусство и архитектураРоссииXI–XVIIвв. 
Художественнаякультура иискусствоДревнейРуси,еесимволичность, 
обращенностьквнутреннему миру человека.АрхитектураКиевскойРуси.Мозаика. 
Красотаисвоеобразие архитектуры Владимиро-СуздальскойРуси.АрхитектураВеликого 
Новгорода.Образныймирдревнерусскойживописи(Андрей Рублев,ФеофанГрек, 
Дионисий).Соборы  Московского  Кремля.  Шатровая  архитектура(церковь  Вознесения 
Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 
«бунташного века»(парсуна). Московскоебарокко. 
Искусство полиграфии 
Специфика изображения   в   полиграфии.   Формы   полиграфической   продукции 
(книги,журналы,плакаты,афиши,открытки, буклеты).Типыизображениявполиграфии 
(графическое,живописное,компьютерное фотографическое).Искусствошрифта. 
Композиционные  основы  макетирования   в  графическом  дизайне.  Проектирование 
обложкикниги, рекламы, открытки, визитнойкарточкиидр. 
Стили,направлениявидыижанрыв русскомизобразительном искусствеи архитектуреXVIII-
XIXвв. 
Классицизм в русскойпортретнойживописиXVIII века(И.П.Аргунов, Ф.С. Рокотов,Д.Г. 
Левицкий,В.Л.Боровиковский).Архитектурныешедеврыстилябарокков Санкт-Петербурге 
(В.В. Растрелли,А.Ринальди). Классицизм врусскойархитектуре (В.И. 
Баженов,М.Ф.Казаков). Русскаяклассическаяскульптура XVIIIвека(Ф.И. Шубин,М.И. 
Козловский). Жанроваяживопись в произведенияхрусскиххудожниковXIXвека(П.А. 
Федотов).«Товариществопередвижников» (И.Н.Крамской,В.Г.Перов,А.И.Куинджи). Тема 
русскогораздольяв пейзажнойживописиXIXвека (А.К.Саврасов, И.И. Шишкин, И.И.  
Левитан,  В.Д. Поленов).  Исторический жанр  (В.И.  Суриков). «Русский стиль»в 
архитектуремодерна(ИсторическиймузейвМоскве,ХрамВоскресенияХристова(Спас
наКрови)вг.Санкт-Петербурге).МонументальнаяскульптуравторойполовиныXIX 
века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 
Взаимосвязь истории искусстваи историичеловечества 
Традициии новаторствов изобразительномискусстве XXвека (модерн,авангард, 
сюрреализм).Модернврусскойархитектуре(Ф.Шехтель).Стиль модернвзарубежной 
архитектуре (А.Гауди).Крупнейшие художественные музеимира иихроль вкультуре 
(Прадо,Лувр, Дрезденскаягалерея). Российские художественные музеи(Русскиймузей, 
Эрмитаж, Третьяковскаягалерея,Музейизобразительных искусств имениА.С.Пушкина). 
Художественно-творческие проекты. 
Изображение в синтетическихиэкранныхвидахискусства ихудожественная фотография 
Рольизображениявсинтетическихискусствах.Театральное искусствоихудожник. 
Сценография–особыйвидхудожественноготворчества.Костюм,грим имаска. 
ТеатральныехудожникиначалаXXвека(А.Я.Головин, А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский). 
Опытхудожественно-творческойдеятельности.Создание художественногообразав 
искусствефотографии.Особенности художественнойфотографии.Выразительные 
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средствафотографии(композиция,план,ракурс,свет,ритм и др.). Изображение в 
фотографииив живописи.Изобразительная природа экранныхискусств. Специфика 
киноизображения:кадримонтаж.Кинокомпозицияисредства эмоциональной 
выразительностивфильме(ритм,свет,цвет,музыка, звук).Документальный,игровой и 
анимационныйфильмы.Коллективныйпроцесстворчества вкино(сценарист,режиссер, 
оператор,художник,актер).Мастерароссийскогокинематографа(С.М.Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук,А.А.Тарковский,Н.С.Михалков).Телевизионное изображение,его 
особенностиивозможности(видеосюжет,репортажидр.). Художественно-творческие 
проекты. 
 
 
2.2.2.13. Музыка 
 
Формированиеуучащихсяпотребностивобщениисмузыкойвходедальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации,самообразования, организации 
содержательного  культурного  досуга   на  основе   осознания  роли  музыки  в  жизни 
отдельногочеловекаиобщества,вразвитии мировойкультуры происходитвопорена 
продуктивнуюмузыкально-творческуюдеятельность(слушание музыки, пение, 
инструментальноемузицирование,драматизация музыкальныхпроизведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение), развитие общихмузыкальных 
способностейобучающихся,а также образногоиассоциативногомышления,фантазиии 
творческоговоображения,эмоционально-ценностногоотношения кявлениямжизнии 
искусстванаосновевосприятияианализамузыкальныхобразов. 
Программа предполагаетрасширение музыкальногоиобщегокультурного кругозора 
школьников; воспитание  их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 
музыкесвоегонародаидругихнародовмира,классическому исовременному 
музыкальномунаследию. 
Овладение основамимузыкальнойграмотностиосуществляетсявопоре на 
способностьэмоциональноговосприятия музыкикакживого образного искусстваво 
взаимосвязисжизнью, наспециальнуютерминологиюиключевыепонятиямузыкального 
искусства, элементарную нотную грамоту. 
Изучениепредмета«Музыка» вчастиформированияу обучающихсянаучного 
мировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,  эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научныхзнанийосновано на 
межпредметныхсвязяхс предметами:«Литература»,«Русскийязык»,«Изобразительное 
искусство»,«История»,«География»,«Математика»идр. 
Программасодержитпереченьмузыкальных произведений, используемыхдля обеспечения  
достижения  образовательных  результатов,  по  выбору образовательной 
организации.Поусмотрениюучителямузыкальный и теоретический материалразделов, 
связанныхс народным музыкальным творчеством,можетбытьдополненрегионально- 
национальнымкомпонентом. 
Вметодологическуюоснову программылеглисовременныенаучныедостижения гуманитарной 
имузыковедческойнауки,отражающие идеюпознанияобучающимися художественной 
картины мираи идентификациисебя в окружающейдействительности. 
Музыка как вид искусства 
Интонация какносительобразногосмысла.Многообразие интонационно-образных 
построений.Средства музыкальнойвыразительностивсозданиимузыкальногообраза и 
характера музыки.Разнообразиевокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, 
камерной,симфоническойитеатральноймузыки.Различныеформы построения 
музыки(двухчастная итрехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 
сюита),ихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобразов.Круг музыкальных 
образов  (лирические,  драматические,  героические,  романтические, эпические идр.), 
ихвзаимосвязьиразвитие.Многообразие связеймузыкис литературой. Взаимодействие 
музыки илитературыв музыкальномтеатре.Программнаямузыка. Многообразие связей 
музыкис изобразительным искусством.Портретв музыке и изобразительном 
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искусстве.Картины природывмузыкеивизобразительном искусстве. Символика скульптуры, 
архитектуры, музыки. 
Народноемузыкальноетворчество 
Устное народное музыкальное творчествов развитииобщейкультуры народа. Характерные 
черты русскойнародноймузыки.Основные жанрырусскойнародной 
вокальноймузыки.Различные исполнительскиетипы художественногообщения(хоровое, 
соревновательное,сказительное). Музыкальныйфольклорнародов России.Знакомствос 
музыкальнойкультурой, народным музыкальным творчеством своегорегиона.Истоки и 
интонационное своеобразие, музыкального фольклораразныхстран. 
Русскаямузыка от эпохисредневековья до рубежаXIX-ХХвв. 
Древнерусскаядуховная музыка. Знаменныйраспев какосновадревнерусской храмовой 
музыки.Основные жанры профессиональноймузыкиэпохиПросвещения: кант, хоровой  
концерт,  литургия.  Формированиерусской  классической музыкальной школы 
(М.И.Глинка).Обращениекомпозиторов кнародным истокампрофессиональноймузыки. 
Романтизм в русскоймузыке. Стилевые особенностив творчестве русских композиторов 
(М.И. Глинка,          М.П.Мусоргский,          А.П.Бородин,          Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 
Чайковский,С.В. Рахманинов).Рольфольклоравстановлениипрофессионального 
музыкального искусства.Духовнаямузыкарусскихкомпозиторов. Традиции русской 
музыкальной классики,стилевые черты русской классической музыкальнойшколы. 
Зарубежная музыка от эпохисредневековья дорубежаXIХ-XХ вв. 
Средневековаядуховная музыка:григорианский хорал. Жанры зарубежной 
духовнойисветскоймузыкивэпохиВозрожденияиБарокко(мадригал,мотет,фуга, месса, 
реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая  
школа  (Й.Гайдн,  В. Моцарт,  Л.Бетховен).  Творчество  композиторов- романтиков Ф. 
Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 
творчествекомпозиторовXIXвека(Ж.Бизе,Дж.Верди).Основные жанрысветской 
музыки(соната, симфония, камерно-инструментальная ивокальная музыка, опера, балет). 
Развитие жанровсветскоймузыкиОсновные жанрысветскоймузыкиXIXвека(соната, 
симфония,  камерно-инструментальная и вокальная  музыка,  опера, балет).  Развитие 
жанровсветскоймузыки(камернаяинструментальнаяи вокальная музыка, концерт, симфония, 
опера, балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культураXXв. 
Знакомство с творчеством всемирно известных   отечественных композиторов (И.Ф. 
Стравинский,   С.С.   Прокофьев, Д.Д.  Шостакович,   Г.В.   Свиридов,   Р.Щедрин, А.И. 
Хачатурян,А.Г.  Шнитке)изарубежных  композиторовХХстолетия(К.Дебюсси, К. Орф,М. 
Равель,Б. Бриттен,А.Шенберг).  Многообразиестилейвотечественнойи 
зарубежноймузыкеХХвека (импрессионизм). Джаз:спиричуэл,блюз,симфоджаз– 
наиболееяркиекомпозиторыиисполнители. Отечественныеизарубежныекомпозиторы- 
песенникиХХ столетия.Обобщенное представление осовременноймузыке, ее разнообразии 
ихарактерных  признаках.  Авторская  песня:  прошлоеи  настоящее.  Рок- музыкаиее 
отдельные направления(рок-опера,рок-н-ролл.).Мюзикл.Электронная музыка. 
Современныетехнологиизаписиивоспроизведения музыки. 
Современная музыкальная жизнь 
Панорамасовременноймузыкальнойжизни в России и зарубежом:концерты, 
конкурсыифестивали(современной иклассическоймузыки).Наследиевыдающихся 
отечественных  (Ф.И.Шаляпин,  Д.Ф. Ойстрах,  А.В.Свешников;  Д.А.Хворостовский, А.Ю. 
Нетребко,  В.Т.Спиваков,  Н.Л.Луганский,  Д.Л.Мацуев  и  др.)  и  зарубежных 
исполнителей(Э.Карузо,М.Каллас;.Паваротти,М.Кабалье,В. Клиберн,В. Кельмпффи др.) 
классическоймузыки.Современные выдающиеся,композиторы,вокальные 
исполнителииинструментальные коллективы. Всемирные центрымузыкальнойкультуры и  
музыкального  образования.  Может  ли современная  музыкасчитаться  классической? 
Классическаямузыкавсовременныхобработках. 
Значениемузыкив жизничеловека 
Музыкальное искусство каквоплощение жизненнойкрасотыижизненнойправды. 
Стилькакотражение мироощущения композитора.Воздействие музыкина человека,ее 
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рольвчеловеческомобществе.«Вечные» проблемыжизнивтворчествекомпозиторов. 
Своеобразиевидения картинымирав национальныхмузыкальныхкультурахВостокаи Запада. 
Преобразующая силамузыки каквидаискусства. 
Переченьмузыкальныхпроизведенийдля использования в обеспечении 
образовательныхрезультатовповыборуобразовательнойорганизациидляиспользования в 
обеспеченииобразовательныхрезультатов 
Ч. Айвз.«Космический пейзаж». 
Г. Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 
Американскийнародныйблюз«РоллемПит» и«ГородНью-Йорк» (обр.Дж. Сильвермена, 
перевод С.Болотина). 
Л. Армстронг.«БлюзЗападнойокраины». Э. Артемьев«Мозаика». 
И.  Бах.  Маленькая  прелюдия  для  органа  соль  минор  (обр.  для  ф-но. Д.Б. 
Кабалевского).Токкатаи фугаре минор  для  органа.  Органная  фуга соль минор. 
Органнаяфугаляминор.Прелюдиядомажор(ХТК,томΙ). Фуга ре диезминор(ХТК,том 
Ι).Итальянскийконцерт.Прелюдия№ 8 миминор («12маленькихпрелюдийдля начинающих»). 
Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). 
Оратория«СтрастипоМатфею»(арияальта№47).Сюита№2(7часть«Шутка»).И.Бах- Ф. Бузони. 
ЧаконаизПартиты №2 для скрипкисоло. 
И. Бах-Ш. Гуно.«AveMaria». 
М. Березовский. Хоровой концерт«Неотвержименево времястарости». 
Л.Бернстайн.  Мюзикл  «Вестсайдскаяистория»(песняТони «Мария!»,песняи 
танецдевушек«Америка», дуэтТонииМарии, сценадраки). 
Л.Бетховен.Симфония№5.Соната№7(экспозицияΙчасти).Соната№8 
(«Патетическая»).Соната№14(«Лунная»).Соната№20(ΙΙчасть,менуэт).Соната№23 
(«Аппассионата»).Рондо-каприччио«Яростьпо поводу утерянногогроша».Экосезми 
бемольмажор.Концерт№4дляф-носорк.(фрагментΙΙчасти).МузыкактрагедииИ. 
Гете«Эгмонт»(Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня«Верный Джонни». 
Ж. Бизе. Опера «Кармен»  (фрагменты: Увертюра, Хабанера из Iд., 
Сегедилья,Сценагадания). Ж. Бизе-Р. Щедрин.Балет«Кармен-
сюита»(Вступление(№1).Танец(№ 2)Развод 
караула(№4).ВыходКармениХабанера(№5).Втораяинтермеццо(№7).Болеро(№ 8). Тореро 
(№9). Тореро иКармен(№10).Адажио (№11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 
А.П. Бородин. Квартет №2 (Ноктюрн-IIIч.). Симфония № 2 «Богатырская» 
(экспозицияΙч.).Опера«КнязьИгорь» (Хоризпролога«Солнцукрасномуслава!»,Ария Князя 
Игоря изIIд., Половецкая пляскасхоромизIIд., ПлачЯрославны изIV д.). 
Д. Бортнянский. Херувимская песня №7.«СлаваОтцуиСынуиСвятомуДуху». Ж. Брель. 
Вальс. 
Дж. Верди. Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога, Финал). 
А.Вивальди.Цикл концертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органаи 
чембало«Временагода»(«Весна»,«Зима»). 
Э. ВилаЛобос.«Бразильская бахиана»№5(ария для сопрано ивиолончелей). 
А.Варламов.«Горныевершины» (сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан» (сл.Г. Цыганова). 
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 
солистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№ 2), 
«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 
Вокальный цикл«Временагода»(«Весна»,«Осень»). 
Й. Гайдн. Симфония №103 («С тремоло литавр»).Первая часть. Четвертная часть. 
Г.Гендель.Пассакальяизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории 
«Мессия». 
Дж.Гершвин.Опера«ПоргииБесс»(КолыбельнаяКларыизIд.,Песня.ПоргиизII 
д.,ДуэтПоргииБессизII д.,ПесенкаСпортингЛайфаизII д.).Концертдляф-нос оркестром  
(Ιчасть).  Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой»(сл. А. Гершвина, русскийтекст 
Т.Сикорской). 
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М.И.Глинка.Опера«ИванСусанин» (РондоАнтонидыизIд.,хор«Разгулялися, 
разливалися»,романсАнтониды,Полонез,Польский,Краковяк,МазуркаизII д.,Песня 
ВаниизIIIд.,ХорполяковизIVд.,АрияСусанинаизIVд.,хор«Славься!»).Опера 
«РусланиЛюдмила»(Увертюра,СценаНаины иФарлафа,Персидский хор, заключительный 
хор«Слававеликимбогам!»).«Вальс-фантазия».Романс«Япомню чудное 
мгновенье»(ст.А.Пушкина).«Патриотическаяпесня»(сл.А.Машистова). Романс 
«Жаворонок»(ст. Н. Кукольника). 
М. Глинка-М. Балакирев.«Жаворонок»(фортепианная пьеса). 
К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика» (хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хор фурий). 
Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт» (ПесняСольвейг,«СмертьОзе»). Сонатадля 
виолончелиифортепиано»(Ιчасть). 
А.Гурилев.«Домик-крошечка» (сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокрылая» (сл. Н. 
Грекова).«Колокольчик»(сл. И. Макарова). 
К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита» («Лунныйсвет»). Фортепианная 
сюита«Детскийуголок»(«Кукольныйкэк-вок»). 
Б. Дварионас.«Деревянная лошадка». 
И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-Кумача).Оперетта 
«Белаяакация»(Вальс,Песня об Одессе,Выход Ларисы и семи кавалеров»). 
А. Журбин. Рок-опера«Орфей иЭвридика»((фрагменты поусмотрениюучителя). Знаменный 
распев. 
Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон» (Увертюра,МонологКола).Концерт№3 дляф-
носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети», 
«Помните!»).«Школьныегоды». 
В. Калинников. Симфония №1 (сольминор, Iчасть). К. Караев. Балет«Тропою 
грома»(Танецчерных). 
Д. Каччини.«AveMaria». В.Кикта.Фрески Софии Киевской(концертнаясимфониядля 
арфысоркестром) (фрагменты поусмотрениюучителя).«Мой 
крайтополиный»(сл.И.Векшегоновой). 
В. Лаурушас.«В путь». 
Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2. Этюд Паганини(№6). И. Лученок.«Хатынь»(ст. Г. 
Петренко). 
А. Лядов. Кикимора (народное сказаниедля оркестра). Ф. Лэй.«История любви». 
Мадригалы эпохиВозрождения. Р. деЛиль.«Марсельеза». 
А. Марчелло. Концерт для гобоя соркестромре минор (IIчасть, Адажио). М. 
Матвеев.«Матушка,матушка,что во полепыльно». 
Д. Мийо.«Бразилейра». 
И. Морозов. Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка, Морскоеплавание, Галоп). 
В.А.Моцарт.  Фантазия  для  фортепианодоминор.Фантазия  для  фортепиано  ре 
минор.Сонатадомажор.(эксп.Ιч.).«Маленькаяночнаясеренада»(Рондо).Симфония№ 
40.Симфония№41(фрагментΙΙч.).Реквием(«Diesire»,«Lacrimoza»).Соната№11(I,II, III ч.). 
Фрагменты изоперы«Волшебная флейта». Мотет«Ave,verumcorpus». 
М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов» (Вступление,ПесняВарлаама,Сцена смертиБориса, 
сценапод Кромами).Опера«Хованщина»(Вступление, Пляскаперсидок). 
Н. Мясковский. Симфония №6 (экспозиция финала). 
Народныемузыкальные произведенияРоссии, народовРФистранмира повыбору 
образовательнойорганизации. 
Негритянскийспиричуэл. 
М. Огиньский. Полонезре минор («ПрощаниесРодиной»). 
К.Орф.Сценическаякантатадля певцов, хораиоркестра«КарминаБурана». 
(«ПесниБойерна:Мирские песнидляисполненияпевцами ихорами,совместнос 
инструментамиимагическими изображениями»)(фрагменты по выбору учителя). 
Дж. Перголези«Stabatmater»(№1, 13). 
С.Прокофьев.Опера«Войнаимир» (АрияКутузова,Вальс).Соната№2(Ιч.). Симфония№1 
(«Классическая»):Ιч.,ΙΙч.,IIIч.Гавот,IVч.Финал.Балет«Ромеои Джульетта» 
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(Улицапросыпается.Танецрыцарей.ПатерЛоренцо).Кантата«Александр Невский» 
(Ледовоепобоище).Фортепианныеминиатюры«Мимолетности» (повыбору учителя). 
М. Равель.«Болеро». 
С.Рахманинов.Концерт№2дляф-носоркестром(Ιчасть).Концерт№3дляф-но с оркестром 
(Ιчасть). «Вокализ». Романс «Весенние воды»  (сл. Ф.Тютчева). Романс 
«Островок» (сл.К.Бальмонта,изШелли).Романс«Сирень» (сл.Е.Бекетовой).Прелюдии (додиез 
минор, соль минор, соль диез минор).  Сюита  для двух фортепиано №  1 (фрагменты по 
выборуучителя).«Всенощноебдение»(фрагменты по выбору учителя). 
Н.Римский-Корсаков.Опера«Садко» (КолыбельнаяВолховы, хороводнаяпесня 
Садко«Заиграйте,моигусельки»,Сцена появлениялебедей,Песня Варяжскогогостя, 
ПесняИндийскогогостя,ПесняВеденецкогогостя). Опера«Золотойпетушок» 
(«Шествие»).Опера«Снегурочка»(Пролог–СценаСнегурочкисМорозомиВесной, 
АрияСнегурочки«Сподружкамипоягодыходить»,Третья песняЛеля (ΙΙΙ д.), Сцена 
таянияСнегурочки«Люблюитаю» (ΙVд.))..Опера«СказкаоцареСалтане» («Полет 
шмеля»).Опера«СказаниеоневидимомградеКитежеидевеФевронии» (оркестровый 
инструмент«СечаприКерженце»).Симфоническаясюита«Шехеразада» (Iчасть).А. 
Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст.М.Ю. Лермонтова). 
А. Рубинштейн. Романс«Горныевершины»(ст. М. Лермонтова). 
ЯнСибелиус. Музыка кпьесеА. Ярнефельта«Куолема»(«Грустный вальс»). П. Сигер«Песня о 
молоте».«Всепреодолеем».
Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч. «Поетзима,аукает»).Сюита 
«Время,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.С.Пушкина«Метель» 
(«Тройка»,  «Вальс»,  «Весна  и  осень»,  «Романс»,  «Пастораль»,  «Военный  марш», 
«Венчание»). Музыка к драмеА.Толстого«ЦарьФедор Иоанович»(«Любовь святая»). 
А. Скрябин. Этюд №12(редиезминор). Прелюдия №4 (мибемольминор). 
И.Стравинский.Балет«Петрушка»(Перваякартина:темыгулянья,Балаганный 
дед,Танцовщица,Шарманщик играет на трубе,Фокусник играет на флейте,Танец 
ожившихкукол).)Сюита№2 для оркестра. 
М. Теодоракис«Напобережьетайном».«Я– фронт». 
Б.  Тищенко.  Балет  «Ярославна»   (Плач  Ярославны  из  ΙΙΙдействия,  другие фрагменты по 
выбору учителя). 
Э.  Уэббер.  Рок-опера  «Иисус  Христос-суперзвезда»   (фрагменты  по  выбору учителя). 
Мюзикл«Кошки», либретто по Т. Элиоту(фрагменты по выбору учителя). 
А.Хачатурян.Балет«Гаянэ»(Танецссаблями,Колыбельная).Концертдляскрипки 
сорк.(Iч.,IIч.,ΙΙΙ ч.). Музыка к драмеМ.Ю.Лермонтова«Маскарад»(Галоп.Вальс) 
К. Хачатурян. Балет«Чиполлино»(фрагменты). 
Т.Хренников.Сюитаизбалета«Любовьюзалюбовь» (Увертюра.Общееадажио. Сцена заговора. 
Общийтанец. ДуэтБеатричеиБенедикта. Гимнлюбви). 
П.Чайковский.Вступлениекопере«ЕвгенийОнегин».Симфония№4(ΙΙΙч.). 
Симфония№5(Iч.,IIIч.Вальс,IVч.Финал).Симфония№6.Концерт№1дляф-нос оркестром (ΙΙч., 
ΙΙΙч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 
увертюра«1812год».Сюита№4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода» 
(«Натройке»,«Баркарола»).Ноктюрндо-диезминор.«Всенощноебдение» («Богородице 
Дево,радуйся»№8).«Яливполеданетравушкабыла» (ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл. А. 
Плещеева).«Покаянная молитвао Руси». 
П. Чесноков.«Даисправится молитва моя». 
М.Чюрленис.Прелюдияре минор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор. Симфоническая 
поэма«Море». 
А.Шнитке.Кончертогроссо.Сюитавстаринномстиледляскрипки и фортепиано. 
Ревизскаясказка(сюитаизмузыкикодноименному спектаклюнаТаганке):Увертюра (№1), 
Детство Чичикова (№2), Шинель(№4),Чиновники(№5). 
Ф.Ф.Шопен.Вальс№6(ре бемольмажор).Вальс№7(додиезминор),Вальс№10 (симинор). 
Мазурка №1.Мазурка № 47.Мазурка № 48.Полонез(ля мажор).Ноктюрнфа минор. Этюд №12 
(доминор). Полонез(ля мажор). 
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Д. Шостакович. Симфония №7«Ленинградская».«Праздничнаяувертюра». И. 
Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучая мышь». 
Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллера 
«Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 
«Шарманщик»(ст.ВМюллера»).«Серенада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева). 
«AveMaria»(сл.В. Скотта). 
Р. Щедрин. Опера«Нетолько любовь». (Песня ичастушкиВарвары). Д. Эллингтон.«Караван». 
А. Эшпай.«Венгерские напевы». 
 
2.2.2.14. Технология 
 
Целии задачитехнологического образования 
Предметная область «Технология»является необходимым  компонентом общего 
образованиявсехшкольников, предоставляяимвозможностьприменятьна практике 
знанияосновнаук.Этофактическиединственныйшкольныйучебныйкурс,отражающий в  своем 
содержании общие принципы  преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направленна овладениеучащимися навыками 
конкретнойпредметно-
преобразующей(аневиртуальной)деятельности,созданиеновыхценностей,что,несомненно,соо
тветствуетпотребностямразвитияобщества.Врамках 
«Технологии» происходитзнакомствосмиромпрофессийиориентацияшкольниковна работу 
вразличныхсферахобщественногопроизводства.Темсамымобеспечивается 
преемственностьпереходаучащихсяотобщегокпрофессиональному образованиюи 
трудовойдеятельности. 
Программапредмета«Технология» обеспечиваетформированиеушкольников 
технологическогомышления.Схематехнологическогомышления(потребность– цель– способ–
результат) позволяетнаиболее органичнорешатьзадачиустановлениясвязей между 
образовательнымижизненнымпространством,образовательнымирезультатами, 
полученнымиприизученииразличныхпредметныхобластей,атакже собственными 
образовательнымирезультатами(знаниями, умениями,универсальнымиучебными 
действиямиит.д.) ижизненными задачами.Крометого,схематехнологического 
мышленияпозволяет вводитьвобразовательныйпроцессситуации,дающиеопыт принятия 
прагматичныхрешений наосновесобственныхобразовательныхрезультатов, 
начинаяотрешениябытовыхвопросов изаканчиваярешениемонаправлениях 
продолженияобразования,построениемкарьерныхижизненныхпланов.Такимобразом, 
предметнаяобласть«Технология» позволяетформироватьу обучающихсяресурс 
практическихуменийиопыта, необходимыхдляразумнойорганизациисобственной жизни, 
создаетусловия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Предмет«Технология»являетсябазой,на которойможетбыть сформировано проектное 
мышление обучающихся.Проектнаядеятельность какспособпреобразования 
реальностивсоответствиис поставленнойцельюоказываетсяадекватнымсредствомв 
ситуациях, когдасформироваласьиливыявлена вближайшемокруженииновая потребность, 
длякоторойвопытеобучающегосянетотработаннойтехнологии 
целеполаганияипостроенияспособадостиженияцелей или имеетсяпротиворечиемежду 
представлениямио должном, в котором выявленная потребностьудовлетворяется,и 
реальнойситуацией.Такимобразом,впрограмму включеносодержание,адекватное 
требованиям ФГОСкосвоениюобучающимися принциповиалгоритмов проектной 
деятельности. 
Проектно-технологическое мышление можетразвиватьсятолькос опоройна 
универсальныеспособы деятельностив сферахсамоуправленияиразрешения проблем, 
работысинформациейикоммуникации.Поэтомупредмет«Технология» принимаетна себя 
значительную долюдеятельностиобразовательнойорганизации по формированию 
универсальныхучебныхдействийв тойихчасти,вкоторойониописываютприсвоенные 
способыдеятельности,в равноймере применимые вучебныхижизненныхситуациях.В 
отношении  задачи  формирования  регулятивных  универсальных  учебных  действий 
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«Технология» являетсябазовойструктурнойсоставляющейучебногопланашколы. Программа 
обеспечиваетоперативное введение вобразовательныйпроцесс содержания, 
адекватноотражающегосмену жизненныхреалий,формируетпространство,накотором 
происходитсопоставлениеобучающимсясобственныхстремлений, полученногоопыта 
учебнойдеятельности иинформации,в первуюочередьвотношениипрофессиональной 
ориентации. 
Цели программы: 
Обеспечениепониманияобучающимисясущностисовременных материальных, 
информационных игуманитарныхтехнологийи перспективихразвития. 
Формирование технологическойкультурыипроектно-технологическогомышления 
обучающихся. 
Формирование информационнойосновы иперсональногоопыта, необходимыхдля 
определенияобучающимсянаправленийсвоегодальнейшегообразованияв контексте 
построенияжизненныхпланов, в первуюочередь, касающихсясферы исодержания будущей 
профессиональнойдеятельности.Программареализуетсяизрасчета2часавнеделюв 5-
7классах,1час-в8классе, в 9 классе-за счет вариативнойчастиучебного 
планаивнеурочнойдеятельности. 
Основнуючастьсодержанияпрограммысоставляетдеятельность обучающихся, 
направленнаянасозданиеипреобразование какматериальных,так иинформационных 
объектов.Важнейшуюгруппу образовательныхрезультатовсоставляетполученныйи 
осмысленныйобучающимисяопытпрактическойдеятельности. Вурочноевремя 
деятельностьобучающихсяорганизуется какв индивидуальном,такив групповом 
формате.Сопровождениесостороныпедагогапринимаетформу прямого руководства, 
консультационногосопровожденияилисводитсякпедагогическому наблюдениюза 
деятельностьюс последующейорганизацией анализа (рефлексии). Рекомендуетсястроить 
программутакимобразом,чтобыобъяснениеучителявтойилиинойформесоставлялоне 
более0,2урочного времении неболее0,15 объемапрограммы. 
Подразумеваетсяизначительнаявнеурочнаяактивностьобучающихся. Такое решение 
обусловленозадачамиформированияучебнойсамостоятельности,высокой степенью 
ориентации  на  индивидуальные  запросы и  интересы обучающегося, ориентациейна 
особенностьвозраста какпериода разнообразных«безответственных» проб. 
Врамкахвнеурочнойдеятельностиактивностьобучающихся связана: 
свыполнениемзаданийнасамостоятельнуюработу синформацией(формируется 
навыксамостоятельнойучебнойработы, дляобучающегосяоказываетсяоткрыта большая 
номенклатура информационныхресурсов,чем этовозможнонауроке, задания 
индивидуализируютсяпосодержаниюврамкаходного способаработыс информациейи общего 
тематическогополя); 
с проектнойдеятельностью(индивидуальные решенияприводят ктому,что обучающиеся 
работаютв разном темпе–онисамисоставляют планы, нуждаютсяв различном оборудовании, 
материалах, информации – в  зависимости от выбранного способадеятельности, 
запланированногопродукта, поставленнойцели); 
среализационнойчастьюобразовательного путешествия(логистикашкольного дня не 
позволитуложитьэтомероприятие вурокилив два последовательностоящихв 
расписанииурока); 
с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностьюили ее преобразования(науроке обучающийсяможетполучитьлишь 
модельдействительности). 
Такимобразом,  формывнеурочной деятельности врамках  предметной области 
«Технология»–этопроектнаядеятельностьобучающихся,экскурсии,домашниезадания 
икраткосрочные курсыдополнительногообразования(илимастер-классы, не более 17 
часов),позволяющие освоитьконкретнуюматериальнуюилиинформационную технологию, 
необходимуюдляизготовленияпродуктавпроектеобучающегося, актуального на момент 
прохождения курса. 
В соответствиис целямивыстроеносодержаниедеятельностивструктуретрех блоков, 
обеспечивая получениезаявленныхрезультатов. 
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Первыйблоквключаетсодержание, позволяющее ввестиобучающихсяв контекст 
современныхматериальных иинформационныхтехнологий, показывающее 
технологическуюэволюциючеловечества,ее закономерности,технологические тренды 
ближайшихдесятилетий. 
ПредметИнформатика,вотличие отраздела«Информационные технологии» выступает 
какобластьзнаний,формирующая принципы изакономерностиповедения 
информационныхсистем, которые используются припостроенииинформационных 
технологийв обеспечениеразличныхсфер человеческойдеятельности. 
Второйблоксодержанияпозволяет обучающемусяполучитьопыт персонифицированного 
действияврамкахпримененияиразработкитехнологических решений, изучения 
имониторингаэволюции потребностей.Содержаниеблока 2организованотакимобразом,чтобы 
формировать универсальныеучебные действияобучающихся,в первуюочередь,регулятивные 
(работа поинструкции,анализ ситуации,постановка целиизадач,планированиедеятельностии 
ресурсов,планирование иосуществлениетекущегоконтролядеятельности,оценка 
результатаипродуктадеятельности) икоммуникативные(письменнаякоммуникация, 
публичноевыступление, продуктивноегрупповоевзаимодействие). 
Базовымиобразовательнымитехнологиями, обеспечивающимиработус содержаниемблока2, 
являются технологиипроектнойдеятельности. 
Блок2 реализуется вследующихорганизационныхформах: 
теоретическое обучение иформирование информационнойосновы проектной деятельности– 
в рамкахурочнойдеятельности; 
практическиеработы всредахмоделированияиконструирования–врамках 
урочнойдеятельности; 
проектная деятельностьв рамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 
Третийблоксодержания обеспечиваетобучающегося информациейо профессиональной 
деятельности, в  контексте современных производственных технологий; 
производящихотрасляхконкретного региона, региональныхрынкахтруда; законах, которым 
подчиняетсяразвитие трудовыхресурсовсовременногообщества,а также 
позволяетсформироватьситуации,в которыхобучающийся получаетвозможность социально-
профессиональных   проб  и  опыт  принятия   и  обоснования  собственных решений. 
Содержаниеблока3организованотакимобразом,чтобыпозволить формировать 
универсальныеучебные действияобучающихся,в первуюочередьличностные (оценка 
внутреннихресурсов,принятие ответственногорешения, планирование собственного 
продвижения) иучебные (обработка информации:анализипрогнозирование, извлечение 
информациииз первичныхисточников), включаетобщиевопросыпланирования 
профессиональногообразованияипрофессиональнойкарьеры,анализа территориального 
рынкатруда,атакжеиндивидуальные программыобразовательных путешествий и широкую 
номенклатуру краткосрочныхкурсов, призванныхстатьдляобучающихся 
ситуациейпробывопределенныхвидахдеятельностии/ иливоперированиис 
определеннымиобъектамивоздействия. 
Всеблокисодержаниясвязанымежду собой:результатыработврамкаходного блока служат 
исходным продуктом для постановкизадач в другом–отинформирования 
черезмоделирование элементовтехнологий иситуацийкреальным технологическим системам 
и производствам, способам их обслуживания иустройствомотношений 
работникаиработодателя. 
Современные материальные, информационные игуманитарные технологии и перспективы 
ихразвития 
Потребностиитехнологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и  цели.  Развитие  потребностей  и развитие  технологий. 
Реклама.Принципыорганизациирекламы.Способывоздействиярекламынапотребителя 
иегопотребности. Понятиетехнологии. Циклжизнитехнологии.Материальные 
технологии,информационныетехнологии, социальныетехнологии. 
Историяразвитиятехнологий.Источники развитиятехнологий:эволюция потребностей, 
практическийопыт, научное знание,технологизация научныхидей. Развитие технологий и 
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проблемыантропогенноговоздействия на окружающуюсреду. 
Технологииимировоехозяйство. Закономерноститехнологическогоразвития. 
Технологическийпроцесс,егопараметры,сырье, ресурсы, результат.Виды ресурсов.Способы 
получения ресурсов.Взаимозаменяемостьресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 
реализации технологического  процесса. Побочные  эффекты реализации.
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Технологическаясистема каксредстводляудовлетворениябазовыхисоциальных нужд 
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление  в 
технологическихсистемах.Обратнаясвязь. Развитие технологическихсистем и 
последовательнаяпередачафункцийуправленияи контроляотчеловекатехнологической 
системе.   Робототехника.   Системы   автоматического  управления.   Программирование 
работыустройств. 
Производственные технологии.Промышленные технологии.Технологиисельского хозяйства. 
Технологиивозведения, ремонтаисодержания зданийисооружений. 
Производство,преобразование,распределение,накопление ипередачаэнергиикак 
технология.Использование энергии:механической,электрической,тепловой, 
гидравлической.Машиныдля преобразованияэнергии.Устройствадлянакопления 
энергии.Устройства дляпередачиэнергии.Потеряэнергии.Последствияпотериэнергии 
дляэкономикииэкологии. Путисокращенияпотерьэнергии.Альтернативные источники 
энергии. 
Автоматизация производства.Производственные технологииавтоматизированного 
производства. 
Материалы, изменившие мир.Технологииполученияматериалов. Современные 
материалы:многофункциональные материалы,возобновляемыематериалы (биоматериалы),  
пластикии  керамикакак  альтернативаметаллам, новыеперспективы 
примененияметаллов,пористыеметаллы.Технологииполученияиобработкиматериалов с 
заданнымисвойствами(закалка,сплавы,обработка поверхности(бомбардировкаит. п.), 
порошковая металлургия, композитные материалы, технологиисинтеза. Биотехнологии. 
Спецификасоциальныхтехнологий.Технологииработысобщественныммнением. 
Социальные сети кактехнология. Технологиисферыуслуг. 
Современныепромышленныетехнологииполучения продуктов питания. 
Современныеинформационныетехнологии.Потребностивперемещениилюдейи 
товаров,потребительскиефункциитранспорта.Видытранспорта,история развития 
транспорта.Влияние транспортанаокружающуюсреду.Безопасностьтранспорта. 
Транспортная логистика. Регулированиетранспортных потоков 
Нанотехнологии: новые принципыполученияматериаловипродуктовс заданными 
свойствами.Электроника(фотоника). Квантовыекомпьютеры.Развитие 
многофункциональныхИТ-инструментов. Медицинские технологии.Тестирующие 
препараты.Локальная доставкапрепарата.Персонифицированнаявакцина.Генная инженерия 
кактехнологияликвидациинежелательныхнаследуемыхпризнаков.Создание 
генетическихтестов.Созданиеорганови организмовс искусственнойгенетической 
программой. 
Управлениевсовременномпроизводстве. Рольметрологиив современном производстве. 
Инновационныепредприятия. Трансферт технологий. 
Осуществлениемониторинга СМИиресурсовИнтернетаповопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту  или иную 
группупотребностей илиотнесенныхк той или инойтехнологическойстратегии 
Технологиив сферебыта. 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 
ЖКХ. Хранениепродовольственныхи непродовольственныхпродуктов. 
Энергетическое обеспечение нашегодома.Электроприборы. Бытоваятехника иее 
развитие.Освещение иосвещенность, нормы освещенностив зависимостиот назначения 
помещения.Отоплениеитепловые потери.Энергосбережениевбыту. 
Электробезопасностьвбытуиэкология жилища. 
Способы обработкипродуктов питания и потребительскиекачествапищи. 
Культурапотребления: выбор продукта/услуги.
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Формирование технологическойкультурыипроектно-технологическогомышления 
обучающихся 
Способы представлениятехническойи технологическойинформации.Техническое 
задание.Технические условия.Эскизыичертежи.Технологическаякарта.Алгоритм. 
Инструкция. Описаниесистеми процессов спомощью блок-схем. Электрическая схема. 
Техники проектирования, конструирования,моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методыпринятия решения. Анализальтернативныхресурсов. 
Порядокдействийпо сборкеконструкции/механизма.Способысоединения деталей. 
Технологическийузел. Понятие модели. 
Логика проектированиятехнологическойсистемыМодернизацияизделияи созданиенового 
изделиякаквидыпроектированиятехнологическойсистемы. Конструкции.Основные 
характеристикиконструкций.Порядокдействийпо проектированию конструкции/ 
механизма,удовлетворяющей(-его) заданнымусловиям. 
Моделирование.Функциимоделей.Использование моделейв процессе проектирования 
технологическойсистемы.Простые механизмы какчастьтехнологическихсистем. 
Робототехникаисредаконструирования. Виды движения. Кинематические схемы 
Анализисинтезкаксредстварешениязадачи.Техника проведения морфологического анализа. 
Логика построения иособенностиразработкиотдельныхвидовпроектов: технологический 
проект,бизнес-проект(бизнес-план), инженерныйпроект,дизайн- проект, исследовательский 
проект,социальный проект.Бюджетпроекта.Фандрайзинг. Спецификафандрайзингадля 
разныхтиповпроектов. 
Способыпродвижения продукта нарынке.Сегментациярынка.Позиционирование продукта. 
Маркетинговый план. 
Опыт проектирования,конструирования, моделирования. 
Составление   программы   изучения   потребностей.  Составление   технического 
задания/спецификациизадания на изготовление продукта, призванногоудовлетворить 
выявленную потребность, но неудовлетворяемуюв настоящеевремяпотребность ближайшего 
социального окружения илиего представителей. 
Сборкамоделей.Исследованиехарактеристикконструкций.Проектирование и 
конструированиемоделейпоизвестному прототипу.Испытания,анализ,варианты 
модернизации.Модернизация продукта. Разработка конструкцийв заданнойситуации: 
нахождениевариантов,отборрешений, проектированиеи конструирование,испытания, 
анализ,способымодернизации,альтернативные решения.Конструирование простых 
системсобратнойсвязью наосноветехнических конструкторов. 
Составлениекартпростыхмеханизмов,включаясборку действующеймоделив среде 
образовательного конструктора.Построение моделимеханизма,состоящего из4-5 
простыхмеханизмовпо кинематическойсхеме.Модификациямеханизма на основе 
техническойдокументации для получениязаданныхсвойств(решениязадачи)– 
моделированиеспомощью конструктораилив виртуальнойсреде. Простейшиероботы. 
Составлениетехнологическойкарты известноготехнологическогопроцесса. Апробация 
путейоптимизациитехнологического процесса. 
Изготовлениеинформационногопродуктапозаданному алгоритму.Изготовление продукта на 
основе технологическойдокументации с применением элементарных(не требующих 
регулирования)  рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления– навыбор 
образовательного йорганизации). 
Моделирование процессауправлениявсоциальной системе (на примере элемента 
школьнойжизни). Компьютерноемоделирование,проведениевиртуальногоэксперимента (на 
примерехарактеристиктранспортного средства). 
Разработка исоздание изделиясредствамиучебногостанка,управляемого программой    
компьютерного    трехмерного    проектирования.    Автоматизированное
производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 
производстве». 
Разработкавспомогательнойтехнологии. Разработка/оптимизацияивведение 
технологиинапримереорганизациидействийивзаимодействия в быту. 
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Разработкаи изготовлениематериального продукта.Апробацияполученного материального 
продукта. Модернизация материальногопродукта. 
Планирование (разработка) материальногопродуктавсоответствиис задачей 
собственнойдеятельности(включаямоделированиеиразработку документации)илина основе 
самостоятельнопроведенныхисследованийпотребительскихинтересов(тематика: дом и его 
содержание,школьное зданиеиегосодержание). 
Разработка проектного замысла поалгоритму («бытовые мелочи»):реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания,выборасистемы ипринципа действия/ модификации 
продукта(поисковыйианалитическийэтапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта сприменением элементарных(нетребующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования /  настройки) рабочих 
инструментов/технологическогооборудования(практическийэтап проектной деятельности). 
Разработка проекта освещениявыбранного помещения,включаяотбор конкретных 
приборов,составлениесхемыэлектропроводки.Обоснованиепроектногорешения по 
основаниям соответствия запросу  и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизацииэнергозатрат. 
Обобщениеопыта полученияпродуктовразличнымисубъектами,анализ 
потребительскихсвойств этих продуктов, запросов группихпотребителей,условий 
производства.Оптимизация ирегламентациятехнологическихрежимовпроизводства данного 
продукта.Пилотное применение технологиина основе разработанных регламентов. 
Разработка иреализацииперсонального проекта, направленного на разрешение личностно 
значимойдляобучающегосяпроблемы.Реализация запланированной деятельности 
попродвижениюпродукта. 
Разработкапроектногозамыслав рамкахизбранного обучающимся видапроекта. 
Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессионального 
самоопределения 
Предприятиярегиона проживанияобучающихся,работающиенаоснове 
современныхпроизводственныхтехнологий. Обзорведущихтехнологий,применяющихся на 
предприятияхрегиона,рабочиеместа иихфункции.Производствоипотребление 
энергииврегионе проживанияобучающихся, профессиивсфереэнергетики. 
Автоматизированные производства региона проживанияобучающихся, новые функции 
рабочихпрофессийвусловияхвысокотехнологичныхавтоматизированныхпроизводств и 
новые требованияк кадрам.Производство материалов напредприятияхрегиона проживания 
обучающихся.Производствопродуктовпитания на предприятияхрегиона проживания  
обучающихся.  Организация  транспорта   людей  и   грузов   в   регионе проживания 
обучающихся, спектр профессий. 
Понятиятрудовогоресурса,рынка труда.Характеристикисовременногорынка 
труда.Квалификации и профессии.Циклжизнипрофессии.Стратегиипрофессиональной 
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 
«обучения черезвсю жизнь». 
Системапрофильного обучения: права, обязанностиивозможности. 
Предпрофессиональныепробывреальныхи/илимодельныхусловиях,дающие 
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 
решения привыборекраткосрочного курса.

2.2.2.15. Физическая культура 
 
Физическое  воспитание  в  основной  школе  должно  обеспечить  физическое, 
эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности  обучающихся, 
формированиеиразвитиеустановок активного, здорового образажизни. 
Освоениеучебногопредмета«Физическая культура направлено на развитие двигательной 
активностиобучающихся,достижение положительной динамикив развитии 
основныхфизических качеств, повышениефункциональныхвозможностейосновных систем 
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организма,формирование потребностивсистематическихзанятияхфизической 
культуройиспортом. 
В процессеосвоенияпредмета«Физическаякультура»науровнеосновногообщего 
образованияформируетсясистема знанийо физическомсовершенствованиичеловека, 
приобретается  опыт  организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 
индивидуальныхособенностейиспособностей, формируютсяумения применять 
средствафизическойкультуры для организацииучебнойидосуговойдеятельности. 
С цельюформированияуучащихся ключевыхкомпетенций,в процессе освоения предмета 
«Физическая культура»используются знания  из других учебных  предметов: 
«Биология»,  «Математика»«Физика»,  «География»,  «Основы    безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык»,«Музыка»идр. 
Физическая культуракакобласть знаний 
История исовременноеразвитиефизической культуры 
Олимпийские игрыдревности.Возрождение Олимпийскихигри олимпийского движения.  
Олимпийское   движение   в   России.  Современные  Олимпийские   игры. Физическая 
культуравсовременномобществе.Организация ипроведениепеших туристическихпоходов. 
Требованиятехникибезопасностиибережногоотношенияк природе. 
Современноепредставлениео физическойкультуре (основныепонятия) 
Физическоеразвитиечеловека.  Физическая  подготовка,еесвязьсукреплением 
здоровья,развитием физическихкачеств. Организацияипланированиесамостоятельных 
занятийпоразвитиюфизическихкачеств.Техникадвиженийиееосновные показатели. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к трудуиобороне». 
Физическая культурачеловека 
Здоровьеи здоровыйобразжизни. Коррекция осанкиителосложения.Контрольи наблюдение 
за состоянием здоровья,физическим развитием ифизической 
подготовленностью.Требованиябезопасностиипервая помощь притравмахво время 
занятийфизическойкультуройиспортом.Способы двигательной(физкультурной) 
деятельности 
Организацияи проведение самостоятельных занятийфизическойкультурой 
Подготовка к занятиям физическойкультурой(выбор мест занятий, инвентаряи 
одежды,планирование занятийсразнойфункциональнойнаправленностью).Подбор 
упражненийисоставление индивидуальныхкомплексов дляутреннейзарядки, 
физкультминуток,физкультпауз,коррекцииосанкиителосложения.Составлениепланов 
исамостоятельное проведение занятийспортивной подготовкой, прикладнойфизической 
подготовкойсучетоминдивидуальныхпоказанийздоровья ифизического развития. 
Организациядосугасредствамифизическойкультуры. 
Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 
Самонаблюдениеисамоконтроль.Оценкаэффективности занятий.Оценкатехники 
осваиваемыхупражнений, способы выявления иустранения техническихошибок. 
Измерениерезервоворганизма (спомощью простейших функциональныхпроб). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы упражнений для оздоровительных 
форм  занятий  физической 
культурой.Комплексыупражненийсовременныхоздоровительныхсистем физического 
воспитания,ориентированныхна повышение функциональныхвозможностейорганизма, 
развитиеосновныхфизическихкачеств.Индивидуальные комплексыадаптивной 
физическойкультуры(при нарушенииопорно-двигательного аппарата, центральной 
нервнойсистемы, дыхания икровообращения,приблизорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основамиакробатики:организующие командыиприемы. 
Акробатическиеупражненияикомбинации.Гимнастическиеупражненияикомбинации на 
спортивныхснарядах(опорные прыжки,упражнения на гимнастическом бревне 
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(девочки),упражненияна перекладине(мальчики),упражненияи комбинации на 
гимнастическихбрусьях,упражнениянапараллельныхбрусьях(мальчики),упражнения на 
разновысокихбрусьях(девочки). Ритмическаягимнастика с элементами хореографии 
(девочки).Легкаяатлетика:беговыеупражнения.Прыжковыеупражнения.Упражнения в 
метаниималогомяча.Спортивные игры:технико-тактическиедействияиприемы игрыв 
футбол,мини-футбол,волейбол,баскетбол.Правила спортивных игр.Игры по правилам. 
Национальные видыспорта:технико-тактическиедействияиправила.Плавание. 
Вхождениевводуипередвиженияподнубассейна.Подводящиеупражнениявлежании на 
воде,всплываниии скольжении.Плавание на грудииспине вольным стилем.Лыжные 
гонки:передвижение на лыжахразными способами.Подъемы,спуски, повороты, торможения. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладнаяфизическаяподготовка: ходьба,бегипрыжки,выполняемыеразными способамив 
разныхусловиях;лазание, перелезание, ползание;метание малогомячапо 
движущейсямишени;преодолениепрепятствийразнойсложности;передвижениеввисах 
иупорах.Полосы препятствий, включающиеразнообразные прикладныеупражнения. 
Общефизическаяподготовка.Упражнения,ориентированныена развитиеосновных 
физическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,координации, гибкости,ловкости). 
Специальнаяфизическаяподготовка.Упражнения,ориентированные наразвитие специальных  
физическихкачеств,определяемыхбазовымвидомспорта(гимнастикас основамиакробатики, 
легкая атлетика, лыжныегонки,плавание, спортивныеигры). 
 
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Опасныеичрезвычайныеситуациистановятсявсеболеечастымявлениемвнашей 
повседневнойжизниитребуютполученияобучающимисязнаний,умений,навыков и 
компетенцийличной безопасностивусловияхопасных ичрезвычайныхситуаций социально 
сложногоитехнически насыщенногоокружающегомира. 
Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности» является обязательнымдля 
изучениянауровнеосновногообщегообразованияиявляетсяоднойиз 
составляющихпредметнойобласти«Физическаякультураиосновы безопасности 
жизнедеятельности». 
На основе программы, курс«Основ безопасностижизнедеятельности»,можетбыть 
выстроенкакполинейному,такипоконцентрическому типу.Присоставлениирабочих программ 
вотдельныхтемахвозможны дополнениясучетомместныхусловийи спецификиобучения. 
Освоение ипониманиеучебногопредмета«Основыбезопасности 
жизнедеятельности»направлено на: 
воспитаниеу обучающихсячувстваответственностизаличнуюбезопасность, ценностного 
отношения ксвоемуздоровью ижизни; 
развитиеу обучающихсякачествличности,необходимыхдляведенияздорового образажизни; 
необходимыхдляобеспечениябезопасного поведениявопасныхи чрезвычайныхситуациях;
формирование   у   обучающихся     современной     культуры     безопасности 
жизнедеятельностина основе понимания необходимостизащиты личности,общества и 
государства посредством осознаниязначимостибезопасного поведениявусловиях 
чрезвычайныхситуацийприродного, техногенногоисоциального характера,убежденияв 
необходимостибезопасногоиздоровогообразажизни,антиэкстремистской и 
антитеррористическойличностной позиции, нетерпимостикдействиямивлияниям, 
представляющимугрозудля жизничеловека. 
Программа учебного  предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности 
учитываетвозможностьполучениязнанийчерезпрактическуюдеятельность и 
способствуетформированиюу обучающихсяумениябезопасноиспользоватьучебное 
оборудование,проводитьисследования, анализироватьполученныерезультаты, представлятьи 
научноаргументировать полученныевыводы. 
Межпредметная интеграция исвязьучебного предмета«Основыбезопасности 
жизнедеятельности»стакимипредметамикак«Биология»,«История»,«Информатика», 
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«Обществознание»,«Физика»,«Химия»,«Экология»,«Экономическая и социальная 
география»,«Физическаякультура» способствуетформированиюцелостного представления  
об   изучаемом  объекте,  явлении,   содействует  лучшему   усвоению содержания 
предмета,установлениюболее прочныхсвязейучащегосяс повседневной жизнью 
иокружающиммиром,усилениюразвивающейи культурнойсоставляющей программы, 
атакжерационального использованияучебного времени. 
Основыбезопасностиличности, обществаигосударства 
Основыкомплекснойбезопасности 
Человекиокружающаясреда.Мероприятияпо защите населениявместахс 
неблагоприятнойэкологическойобстановкой, предельнодопустимые концентрации 
вредныхвеществватмосфере,воде,почве.Бытовые приборыконтроля качества 
окружающейсредыипродуктов питания.Основные правила пользованиябытовыми 
приборамииинструментами,средствамибытовойхимии,персональнымикомпьютерами 
идр.Безопасность на дорогах.Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 
велосипедиста.Средстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста.Пожарегопричины и 
последствия.Правила поведения при пожаре припожаре.Первичные средства 
пожаротушения.Средстваиндивидуальнойзащиты.Водоемы.Правилаповеденияуводы 
иоказания помощина воде.Правилабезопасностив туристическихпоходахипоездках. 
Правилаповедения  в автономных условиях.Сигналы  бедствия,  способы  их подачи и 
ответы на них.Правила безопасностив ситуацияхкриминогенногохарактера (квартира, 
улица,подъезд,лифт, карманная кража,мошенничество, самозащита покупателя). 
Элементарные способысамозащиты. Информационная безопасностьподростка. 
Защитанаселения РоссийскойФедерацииот чрезвычайныхситуаций 
Чрезвычайныеситуацииприродного характераизащитанаселенияотних (землетрясения, 
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины,ураганы, бури, смерчи, сильный  дождь 
(ливень),  крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,снежные 
заносы, наводнения, половодье,сели,цунами,лесные,торфяные и степные 
пожары,эпидемии,эпизоотиииэпифитотии). Рекомендациипобезопасному 
поведению.Средстваиндивидуальнойзащиты. Чрезвычайныеситуациитехногенного 
характераизащита населенияотних(авариинарадиационно-опасных,химически опасных, 
пожароопасныхивзрывоопасных,объектахэкономики, транспорте, 
гидротехническихсооружениях).Рекомендациипобезопасному поведению.Средства 
индивидуальнойиколлективнойзащиты.Правилапользованияими.Действияпосигналу 
«Вниманиевсем!». Эвакуация населения и правилаповедения приэвакуации. 
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации. 
Терроризм,экстремизм, наркотизм- сущностьиугрозы безопасностиличностии 
общества.Путиисредствавовлеченияподросткавтеррористическую,экстремистскуюи
наркотическуюдеятельность.Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность притеррористических актахи приобнаружении неизвестного 
предмета,возможнойугрозе взрыва (привзрыве). Личнаябезопасность припохищении 
илизахвате в заложники(попытке похищения) иприпроведениимероприятийпо 
освобождению заложников. Личная безопасность припосещениимассовыхмероприятий. 
Основы медицинских знанийиздорового образажизни 
Основыздорового образажизни 
Основные понятияоздоровьеиздоровомобразежизни.Составляющиеифакторы 
здоровогообраза жизни(физическаяактивность, питание,режимдня,гигиена).Вредные 
привычкии ихфакторы(навязчивыедействия,игроманияупотреблениеалкоголяи 
наркотическихвеществ,курение табака икурительныхсмесей), ихвлияние на здоровье. 
Профилактикавредных привычекиихфакторов.Семьявсовременномобществе.Права и 
обязанности супругов.Защитаправ ребенка. 
Основы медицинских знанийиоказаниепервой помощи 
Основы оказания первой помощи.Перваяпомощь принаружномивнутреннем кровотечении. 
Извлечение инородного  тела из верхних дыхательных  путей. Первая помощь 
приушибахирастяжениях, вывихах и переломах. Перваяпомощь приожогах, 
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отмороженияхиобщем переохлаждении. Основные неинфекционныеиинфекционные 
заболевания,ихпрофилактика.Перваяпомощьприотравлениях. Перваяпомощьпри тепловом 
(солнечном)ударе. Перваяпомощь приукусенасекомыхи змей. Перваяпомощь 
приостановкесердечнойдеятельности.Первая помощьпри коме.Особенностиоказания первой 
помощи при пораженииэлектрическимтоком.

2.2.2.17. Описание программ внеурочной деятельности в 8-9-х классах на 2023-2024 
учебный год 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир интересных явлений» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с явлениями, часто встречающимися в быту, свойствами 
веществ, которые стоят дома на полках и в аптечке. 

• Дать представление о возможностях химии, ее доступности и значимости для учащихся. 
• Сформировать первичные представления о веществах и явлениях, происходящих с ними 

в природе и в ходе жизнедеятельности человека. 
В ходе освоения курса «Путешествие в мир интересных явлений» осуществляется 

формирование таких интеллектуальных умений обучающихся, как умения характеризовать, 
объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т. д. 

Обучающиеся осваивают химические термины и понятия, которые вводятся по мере 
необходимости объяснить то или иное явление (например, тело, вещество, экстракция, 
адсорбция, агрегатное состояние, фильтрование, выпаривание, химическая реакция, 
физическое явление, индикаторы и др.). 

 Основной акцент в содержании курса сделан на экспериментальную деятельность 
учащихся. 
В содержание курса включены сведения о растворах, знакомых веществах, 
содержащихся в продуктах питания. 
В ходе усвоения содержания курса формируются следующие предметные умения: 
- умение пользоваться химической посудой и простейшим химическим оборудованием 
- умение применять правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами 
- умение определять признаки химических реакций 
- умения и навыки при проведении  химического эксперимента 
- умение проводить наблюдение за химическими и физическими  явлениями. 
Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование основ 
развития творческих  и интеллектуальных способностей, наблюдательности, 
эмоциональности и логического мышления. 

Виды внеурочной деятельности: эксперимент, защита проекта, беседа, соревнование,  
активные и пассивные (настольные) химические игры.     
Планируемый результат:учащиесяподготовятся к изучению химии в старших классах, 

накопят опыт  общения работы в группе, расширят свой кругозор, разовьют 
наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать свою точку зрения. 

 
Программа внеурочной деятельности «Звонкая свирель русского слова» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с произведениями русских классиков 
• Дать представление о времени, в котором жил русский поэт или писатель 
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• Сформировать первичные представления о литературной деятельности русских 

классиков 
• В ходе освоения курса «Звонкая свирель русского слова» осуществляется формирование 

таких интеллектуальных умений обучающихся, как глубокое восприятие 
художественного текста, формирование читательского кругозора 

• Обучающиеся осваивают новую лексику ( « фразовое ударение, стилистические фигуры, 
тропы, метафора, анафора, литота» ), необходимую для анализа и восприятия 
художественного произведения 

• Основной акцент в содержании курса сделан на обучение выразительному чтению 
• В содержание курса включены сведения из жизни и творчества русских поэтов и 

писателей 
• В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения: выразительно 

читать художественный текст, высказывать своё отношение к прочитанному, 
характеризовать образы, находить изобразительные средства языка, участвовать в 
разработке сценариев праздников и в инсценировании эпизодов из произведений 

• Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием 
приобретения прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование основ 
анализа художественного произведения 

• Виды внеурочной деятельности: исследовательская, познавательная, творческая, игровая 
• Планируемый результат: учащиеся научатся выразительно читать, характеризовать 

образы, инсценировать эпизоды произведений; подготовятся к восприятию и 
осмыслению творчества поэтов и писателей; станут активными читателями, способными 
уверенно  выступить перед аудиторией . 
 

Программа внеурочной деятельности «Электронный вернисаж» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с современными принципами и методами создания 
презентаций; 

• Дать представление о приложении MS PowerPoint. 
• Сформировать первичные представления о программахБлокнот, Калькулятор, Рaint. 

В ходе освоения курса «Электронный вернисаж» осуществляется формирование таких 
интеллектуальных умений обучающихся, как работать на компьютере, находить нужную 
информацию в различных информационных источниках, обрабатывать ее и использовать 
приобретенные знания и навыки в жизни. 

• Обучающиеся осваивают новую лексику, необходимую для организации и 
самоорганизации работы по изготовлению презентации. Такие понятия, как: архитектура 
ПК, устройства ввода, вывода, виды информации, элементы логики, среда Windows, 
«вернисаж», «слайд», «заливка», «анимация», «презентация», дизайн презентации, 
шаблон презентации. 
Основной акцент в содержании курса сделан на  развитие творческих способностей 

учащихся, привития интереса к информатике, развитие компьютерной грамотности, 
расширения кругозора учеников. 

В содержание курса включены сведения о теоретической информатике и методах 
освоения практических приёмов работы. Полученные навыки учащиеся смогут использовать 
в области создания презентаций. 
• В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения: 
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запускать программу и завершать работу с ней; 
вводить и редактировать текст; 
создавать простейшие рисунки с помощью инструментов; 
создавать графический объект из типовых фрагментов; 
сохранять рисунок в файле и открывать файл; 
использовать для построения точных геометрических фигур клавишу Shift; 
конструировать разнообразные графические объекты; 

строить модели в графическом редакторе; 
моделировать движение с повторяющимися фрагментами (делать анимацию); 
проектировать, изготовить и разместить на ПК анимированный, интерактивный слайд-
фильм объемом 5 и более слайдов на заданную тему; 
• Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование основ 
получения  и развития теоретических знаний и практических навыков в области 
создания презентации; 

• Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 
общение, работа в группах, урок-практикум, путешествие, творческая работа.  

• Планируемый результат: научаться создавать компьютерные презентации; создавать 
слайд и изменять настройки слайда; вставлять и форматировать текст, графику, звук, 
таблицы; применять анимацию; пользоваться сортировщиком слайдов; использовать 
гиперссылки для перехода между слайдами; настраивать режим смены слайдов; 
сканировать графические изображения; планировать показ; демонстрировать свою 
работу и защищать её. Подготовятся к самостоятельномуконтролю  и оцениванию  
процесса  и результата   деятельности. Станут активными, творческими, 
коммуникабельными и интересными людьми. 

Программа внеурочной деятельности «Увлекательное рукоделие» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с ручным творчеством. 
• Дать представление о различных технологиях и техник изготовления поделок своими 

руками  
• Сформировать первичные представления о рукоделии и применении её в жизни. 

В ходе освоения курса «Увлекательное рукоделие» осуществляется формирование 
таких интеллектуальных умений обучающихся, как творческий подход в процессе 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности, трудолюбие, бережное 
отношение к окружающим, самостоятельность, аккуратность. 
Обучающиеся осваивают новую лексику (объёмная аппликация, папье-маше, 
бисероплетение, Айрис фолдинг, топиарий, оригами и т.д. ), необходимую для освоения 
курса внеурочной деятельности «Увлекательное рукоделие». 

      Основной акцент в содержании курса сделан на формировании деятельности                        
наблюдения.  Ребенок  анализирует  изображение  поделки,  пытается  понять,  как  она   
выполнена,  из  каких  материалов.  Далее  он  должен определить основные этапы работы   
и их последовательность, обучаясь при этом навыкам  самостоятельного планирования 
своих действий. В большинстве случаев основные этапы работы  показаны в пособиях в 
виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои  варианты,  
пытаться  усовершенствовать  приёмы  и  методы,  учиться  применять  их  на  других  
материалах. 
Задача  занятия  — освоение нового технологического  приема  или  комбинация  ранее  
известных  приемов,  а  не  точное  повторение  поделки,  предложенной  учителем.  Такой  
подход  позволяет  оптимально  учитывать  возможности  каждого  учащегося,  поскольку 
допускаются варианты как упрощения, так и усложнения задания. 
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Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения  
или реализуя  собственный замысел. Организация работы по поиску альтернативных 
возможностей,  подбор аналогичных заданным материалам. 
В содержание курса включены сведения : Материалы и технологии   
Презентация «Чему мы будем учиться. Какие я знаю материалы». Разнообразие творчества 
многонационального народа.  
Папье-маше. Изготовление папье-маше  для изделия – топиарий  
 Теория и приёмы работы.  Материалы для работы. Использование  папье-маше при 
изготовлении карнавальных масок и круглых легких подвесных форм. Заготовка  модели, 
которую предварительно смазывают вазелином, а затем послойно наклеивается вымоченная 
в клее изорванная мелко бумага. Правила сушки папье-маше. Техника безопасности. 
Изготовление цветов из салфеток  
Возможность фантазии, проявление терпения и настойчивости. Виды салфеток: 
однослойные или трехслойные салфетки. Техника «Роза», «Одуванчик» «Гвоздика». 
Принцип изготовления цветка. Способ крепления цветов на основу.Техника безопасности 
Оформление папье-маше  
Топиарий - дерево счастья. История топиария.  Материалы, используемые при изготовлении 
топиария: бумага (бумажные салфетки, вырезанные цветочки, гофрированная  бумага, 
бумага для квиллинга или сложенное оригами - кусудаму), цветы из холодного фарфора или 
полимерной глины, атласные и капроновые ленты, фетр или хлопок, пуговицы и 
бусины, кофе, ракушки, высушенные листья и другие природные материалы, а также 
многое, многое другое). Формы топиария  (шар, сердце, цветок, имя и т.д.).  Способы 
крепления топиария на основе. Подставка  для деревца или букета - обычный цветочный 
горшочек, железное ведерко (окрашенное красками) красивый плоский камень или ракушка. 
Техника безопасности 
Знакомство с техникой «торцевание». Заполнение основы торцеванием. Выполнение панно 
в технике торцевания   
Торцевание - объемная аппликация из бумаги. Материалы и инструменты,  используемые 
для работы в технике торцевания - гофрированная бумага или салфетки, бумага, картон, 
ножницы, клей и небольшая тонкая палочка. Техника торцевания. Возможность выполнять 
большие разноцветные картины,  различные декоративные элементы (украшенные 
торцеванием рамочки небольшие вышитые крестиком или гладью картины). Техника 
безопасности 

 
В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения : .Работать в технике 
«Папье - маше» (послойное наклеивание кусочков бумаги); 
1. Работать в технике «Вязание крючком» (уметь вязать цепочку из воздушных петель, 
столбики без накида, с 1 накидом, прямое и круглое полотно); 
2. Изготавливать сувениры и поделки  из бросового материала. 
3. Работать в технике «Модульное оригами». 
4. Работать в технике «Бисероплетение» 
5. Сшивать  детали мягкой игрушки, набивать ватой; 
6. Работать в технике Оригами «Кусудама»; 
7. Работать по изготовлению Топиария- дерево счастья  
8. Работать в технике     «Айрис фолдинг»  

 
Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 
прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование основ :  
Истории и приёмов изготовления изделий по некоторым технологиям  в рамках программы 
(Папье-маше, Бисероплетение, «Айрис фолдинг», Вязание крючком,  Топиарий, Мягкие 
игрушки, Модульное оригами, Оригами «Кусудама»и пр.); 
Приемов работы с различными материалами и инструментами.  
Техники безопасности при работе с данными инструментами.  

 

http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/kofejnoe_derevo_svoimi_rukami/9-1-0-922
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Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная. 
Планируемый результат : изготовление сувениров, поделок, изделий из различных 
материалов; участие в выставках, конкурсах. 
 

Программа внеурочной деятельности «Патриот» 

Цели программы: 
 

– воспитание гражданина, любящего свою Родину, преданного своему Отечеству, человека 
высокой культуры и нравственности. 
- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями; 

- воспитание любви к школе, городу, краю, Отечеству; 
- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям 
своего народа; 
- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 
Федерации, исторических святынь Отечества; 
- изучение исторического прошлого родного края; 
- формирование у учащихся сознательного отношения к здоровому образу жизни; 
- формирование культуры межнационального общения; 
- формирование у учащихся знаний и представлений о достижениях нашей страны в 
области науки, техники и культуры; 
- формирование традиций в коллективе; 
- создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в 

процессе активной творческой деятельности. 

• Познакомить обучающихся с историей родного края, России. 
• Дать представление о величии нашей страны 
• Сформировать первичные представления о патриотизме. 

В ходе освоения курса «Патриот» осуществляется формирование таких 
интеллектуальных умений обучающихся, как работа с дополнительной литературой, 
умением собирать материалы об истории семьи. 
Обучающиеся осваивают новую лексику(малая родина, патриот, Отечество, федерация, 
герб, гимн), необходимую для воспитания патриотизма. 
Основной акцент в содержании курса сделан на патриотическое воспитание учащихся 
В содержание курса включены сведения об истории Таганрога, Ростова-на- Дону, 
Москвы, России. 
В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения. 
Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием 
приобретения прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование 
гражданина, любящего свою Родину, преданного своему Отечеству, человека высокой 
культуры и нравственности 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 
общение… 

Планируемый результат: 
1. Ознакомить детей с историей родного края, традициями и культурой. 
2. Воспитывать у детей любовь к своей малой Родине. 
3. Развивать чувство патриотизма. 
4. Давать  детям экологические знания. 
5. Сплотить детский коллектив. 
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Программа внеурочной деятельности «Культура и история народов России» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с историей  культуры семьи, региона, страны. 
• Дать представление основных общечеловеческих ценностях (добро, справедливость, 
милосердие, честность и др.), углубить и расширить  представления о них,  доказать что 
они родились, охраняются и передаются от поколении к поколению. 
• Сформировать первичные представления  о становлении внутренних установок 
личности, убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не цветом 
кожи, религиозными взглядами, национальностью, а нравственным характером 
поведения и деятельности. 

     В ходе освоения курса «Культура и история народов России» осуществляется          
формирование таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение различать 
основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя 
основные и дополнительные источники информации, овладение мыслительными 
операциями какими как анализ, синтез, обобщение, сравнение. 

   Обучающиеся осваивают новую лексику( культура, религия, христианство, ислам,  
буддизм. страна, Родина, труд, вина, совесть), необходимую для нравственного развития 
личности.  
   Основной акцент в содержании курса сделан на совместную коллективную 
деятельность, умение работать в команде, высказывать собственную точку зрения. 
   В содержание курса включены сведения об истории своей семьи, взаимопомощи, 
поддержке и трудовой деятельности членов семьи, культурных традициях в семье. 
   В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения: 
 работать с учебником, выделять главное,  умение описывать иллюстрации и картины, 
анализ событий и явлений в истории, вести диалог, обсуждение первоисточников, поиск 
дополнительной информации.  
    Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, продуктивная, групповая, 
коллективная, проблемно- поисковая.  
   Планируемый результат: .научатся различать нормы и правила поведения, проявлять 
толерантность по отношению к людям., уважительному отношению к природе 
 Подготовятся к восприятию мира на только рационально,  но и образно. 
   Станут терпимыми по отношению друг к другу, научатся работать в группе, находить 
способы решения проблем. расширят кругозор, получат новые знания об истории 
общества. 
 
Программа внеурочной деятельности «Экскурсионный тур по Великобритании» 

 
Цели программы:   
• Познакомить обучающихся с географическим положением, историей, культурой 

Великобритании, с образом жизни, традициями и обычаями. 
• Дать представление об особенностях речевого и неречевого этикета жителей 

Великобритании. 
• Сформировать первичные представления о социокультурных различиях, 

лингвострановедении. 
В ходе освоения курса «Экскурсионный тур по Великобритании» осуществляется 
формирование таких интеллектуальных умений обучающихся, как 
           дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-
грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 
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           формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 
собственную оценку на иностранном языке; 
            развитие умений самообразования, творческого поиска; 
            развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

Обучающиеся осваивают новую лексику, необходимую для культуроведческого 
развития средствами иностранного языка и подготовки к межкультурному общению, 
формированию ценнностно-ориентационных представлений о мире. 
  Основной акцент в содержании курса сделан на знание, понимание реалий, слов, 
обозначающих предметы национальной культуры, и умение их употреблять, знание 
страноведческих тем, связанных с общими знаниями о Великобритании, текстовый 
материал. 
     В ходе усвоения содержания курса развивается умение говорить и воспринимать речь на 
слух. В процессе общения и восприятия английской речи осваивается и грамматика. 
Учащиеся сразу учатся говорить правильно. 
        Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием 
приобретения прочных знаний, преобразование их в убеждения, поможет учащимся  
• приобрести целостную картину окружающего мира,  
• ликвидировать односторонность и примитивность мышления,  

неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные знания и 
опыт на решение новых задач,  

• подготовиться к межкультурному общению,  
• сформировать ценностно-ориентационных представлений о мире. 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные 
и групповые формы работы, практические занятия. Исследовательские методы, аутентичные 
материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают языковую среду 
на уроках. И являются ценным источником информации, что позволяет развивать 
коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в частности 
метод проектов. 
Планируемый результат: учащиеся должны будут 
знать/понимать: 
• особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной страны; 
• особенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих стран. 
       уметь: 
• вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 
• читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 
• самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 
• сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы. 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• участвовать в этикетном диалоге. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательно о задачах» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с логическими приёмами при решении задач с практическим 
применением, комбинаторных задач, моделированием условия с помощью схем и 
рисунков, построением логических цепочек в рассуждениях. 

• Дать представление о различных типах и видах задач и о различных способах 
рассуждений при решении. 

• Сформировать первичные представления о этапах решения задач,  методах и способах 
решения. 
В ходе освоения курса «Занимательно о задачах» осуществляется формирование таких 
интеллектуальных умений обучающихся, как умение слушать и отстаивать собственную 
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точку зрения, отстаивать собственное  мнение, анализировать и выделять проблему, 
самостоятельно искать информацию для решения проблемы. 
Обучающиеся осваивают новую лексику (комбинации, дерево возможных вариантов, 
этапы решения, математическая модель), необходимую для глубокого понимания 
условия и заданного вопроса задачи, для понимания технологии решения любой задачи. 
Основной акцент в содержании курса сделан на обучение вычитывания условия, 
осознания текста задачи и подтекстового смысла, привнесение «оживок», т.е. 
использование жизненного опыта. 
В содержание курса включены сведения о типах задач, о именованных величинах 
(скорость движения, пройденный путь, затраченное время, цена товара, стоимость 
покупки, производительность труда, объём выполненной работы, совместная работа). 
В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения: анализировать и 
предвосхищать результат, сомневаться в реальности полученного ответа, умение 
проверить его, составлять обратные задачи. 
Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием 
приобретения прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование основ 
логического мышления. 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 
общение, социальная значимость, проектная деятельность. 
Планируемый результат: научатся находить ключевое слово в задаче, преодолевать страх 
перед задачей, оценив красоту логических рассуждений –пытаться применять в своей 
деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с технологическими  процессами  и способами работы с 
природными и со вторичными материалами. 

• Дать представление о художественно-творческой деятельности, понимании  связи 
художественно-образных задач с идеей и замыслами, умении  выражать свои 
жизненные представления с учётом возможных художественных средств. 

• Сформировать первичные представления об основах художественной культуры 
средствами народного и современного искусства. 

В ходе освоения курса «Творческая мастерская» осуществляется формирование таких 
интеллектуальных умений обучающихся, как 

  - формирование информационной грамотности современного школьника;   
  - формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
 соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
  -использование знаково-символических средств  представления информации для создания 
 моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
  - овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
 классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основной акцент в содержании курса сделан на  личностное развитие учащихся, 
 воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и  развитие 
 определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  возможность  ребенку  как 
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 можно  более полно представить   себе  место, роль, значение и применение материала в 
окружающей  жизни. 

В содержание курса включены сведения об истории и современных направлениях развития 
декоративно-прикладного творчества; о видах декоративно – прикладного творчества. 

В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения: 

− планирование технологического процесса и процесса труда; 
− подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
− проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
− подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
− проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
− выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
− соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 
− соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
− обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
− выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 

− подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 

− контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

− выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

− документирование результатов труда и проектной деятельности; 
− расчет себестоимости продукта труда; 
− экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 
прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование основ творческой 
преобразующей деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: художественно-  практическая .  

Планируемый результат:  
-Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 
- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 
- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 
- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 
- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
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- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 
роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 
жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 
- Сформировать систему универсальных учебных действий; 
- Сформировать навыки работы с информацией. 

Программа внеурочной деятельности «Модульное оригами» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с древним японским искусством складывания бумаги- 
оригами. 

• Дать представление обосновных приемах складывания; научить складывать базовые 
формы и пользоваться технологической картой; закрепить геометрические понятия 
(угол, сторона, квадрат, прямоугольник, треугольник, диагональ, средняя линия); 
расширить словарный запас и кругозор посредством тематических бесед; 
познакомить с условными знаками, принятыми в оригами; научить читать схемы и 
складывать по ним самостоятельно. 
 

• Сформировать первичные представления о творческом процессе как о наиболее 
эффективном пути развития индивидуальных способностей, развития творческого 
подхода к своему труду — приобщение к продуктивной творческой деятельности. 

В ходе освоения курса «Модульное оригами» осуществляется формирование таких 
интеллектуальных умений обучающихся, как 

  - формирование информационной грамотности современного школьника;   
  - формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
 соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
  -использование знаково-символических средств  представления информации для создания 
 моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
  - овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
 классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основной акцент в содержании курса сделан насоздание условий для самореализации 
ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых 
черт, своей индивидуальности. 

В содержание курса включены сведения по  истории развития оригами в разных странах 
мира. 

В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения: 
– подбирать бумагу нужного цвета; 
– пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 
– выполнять разметку листа бумаги; 
– пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 
– собирать поделки – «оригамушки»; 
– анализировать образец, анализировать свою работу; 
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– составлять композицию из готовых поделок. 
– уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие. 
– совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 
роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную. 

Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 
прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование основ творческой 
преобразующей деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: художественно-  практическая.  

Планируемый результат:  
– научатся различным приемам работы с бумагой; 
– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 
– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать 
изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 
– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику 
рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 
– познакомятся с искусством оригами; 
– овладеют навыками культуры труда; 
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 
Программа внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 

Цели программы: 

• Познакомить обучающихся с особенностями и способами движений и передвижения 
человека 

• Дать представление о соблюдении правил и норм поведения в индивидуальной и 
коллективной двигательной деятельности 

• Сформировать первичные представления о проведении самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движения 
В ходе освоения курса «Общая физическая подготовка» осуществляется формирование 

таких интеллектуальных умений обучающихся, как разностороннее развитие обучающихся, 
формирование их общей культуры, создание основ первоначальных представлений о 
значении физической культуры и её влияние на развитие человека 

Основной акцент в содержании курса сделан на укрепление здоровья. Развитие жизненно важных 
двигательных умений и  навыков, формирование опыта двигательной деятельности. Овладение 
общеразвивающими физическими упражнениями.   

В содержание курса включены сведения о воспитание у обучающихся интереса к 
спортивно-оздоровительной деятельности спортивных играх, подвижных играх,  общая 
физическая подготовка и организация и проведение спортивных мероприятий.  
В ходе усвоения содержания курса формируются следующие умения выполнять комплексы 
общеразвивающих упражнений для развития основных физических качеств; осуществлять 
индивидуальные и групповые действия в подвижных и спортивных играх; 
взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий во внеурочных занятий 
Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 
прочных знаний, преобразование их в убеждения, формирование основ в соблюдение 
правил и норм проведения в индивидуальной и коллективной двигательной деятельности.  

Виды внеурочной деятельности: подвижные игры, легкая атлетика, гимнастика. 
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Планируемый результат: укрепить волевые качества и настойчивость в достижении цели; 
отучить детей от улицы, почувствовать себя личности в коллективе; научить их правильно и 
без травм выполнить общефизические упражнения, упражнения легкой атлетики и 
гимнастики и игровых видов спорта 

 
Программа внеурочной деятельности «Вокально-хоровое пение» 

 
Цель программы:  
• Познакомить обучающихся с возможностями вокально-хорового пения в 
музыкальном развитии подростков (расширение музыкального кругозора, получение 
исполнительских навыков и умений)  и личностном становлении (формирование активной 
жизненной позиции,  стремление к духовному, эстетическому росту, здоровому образу 
жизни).  
• Формировать первичные представления о ценностях общемировой и национальной 

культуры, о нормах культурного поведения в обществе. 
• Совершенствовать певческий голос ребенка, развивать вокальные навыки и 

исполнительские качества, расширять музыкальный кругозор. 
В ходе освоения курса «Вокально-хоровое пение» осуществляется формирование 

общеинтеллектуальных умений и навыков обучающихся (самостоятельная деятельность, 
самоорганизация, самообразование, саморазвитие), развитие личности ребёнка, его 
духовных, нравственных качеств  и эмоциональной сферы,выявление и развитие творческой 
индивидуальности каждого обучающегося. 

Обучающиеся осваивают специфическую лексику: голосовой аппарат, нотный стан, 
нота, скрипичный ключ, басовый ключ, октава, диапазон, регистр, темп, тембр, динамика,  
механизм дыхания, диафрагма, артикуляция, интонация, дикция, мелодия, аккомпанемент, 
фраза, кульминация, фонограмма, песня, солист, ансамбль, хор, дирижёр, микрофон, 
утрирование, сцена, культура, певец, образ, репертаур и т.д.  

Основной акцент в содержании курса сделан на развитие созидательной, творческой 
личности ребёнка, на специфике вокально-хоровой работы, на высоко-художественный 
уровень разучиваемых песен и произведений для слушания. 

В содержание курса включены сведения о Правилах поведения в кабинете, на 
репетициях, на сцене; Правила ТБ; Рекомендации по сохранению голоса; О роли и месте 
музыкального и вокально-хорового искусства; О музыкотерапии; Об устройстве голосового 
аппарата; О певческой установке; О взаимосвязи речи и пения; о Дикции; Об артикуляции; 
О способах дыхания и атаке звука; О способах звукоизвлечения; О пении в ансамбле; О 
дирижёрах и их жестах; О музыкальных средствах выразительности; О композиторах и т.д. 

В ходе усвоения содержания курса формируются общекультурные компетенции 
обучающихся, умения певческой деятельности и совершенствование специальных 
вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 
артикуляции, ансамбля;  координации деятельности голосового аппарата с основными 
свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования 
дирижёрским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 
качеством своего вокального звучания).  

Вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность является условием 
приобретения прочных знаний, преобразование их в убеждения о значимости музыкального 
развития в развитии общем (формируется эмоциональная сфера, пробуждается 
воображение, воля, фантазия, обостряется восприятие, активизируются творческие силы 
разума и «энергия мышления»). «Без музыкального воспитания невозможно полноценное 
умственное развитие человека». (Цитата В. Сухомлинского); в  формировании 
представления о красоте музыки, её значимости в жизни людей и о неразрывной связи и 
взаимовлиянии музыки и жизни.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 
общение. 
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В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Вокально-хоровое пение» 
ожидается, что дети научатся  
красиво петь (звонко, напевно, чисто интонировать мелодию), выразительно исполнять 

различные по характеру вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению 
более сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном; 
реализовывать свой творческий потенциал; проявлять навыки вокально-хоровой 
деятельности (исполнение одноголосных произведений, правильное распределение 
дыхания); выражать образное содержание музыки через пластику;  создавать коллективные 
музыкально-пластические композиции; 
      контролировать время на выполнение заданий;  осознавать качество и уровень  усвоения 
знаний; 
 самостоятельное создавать способы решения проблем творческого и поискового 
характера; 
 слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли о музыке; 
 быть артистичными, перевоплощаться в художественный и музыкальный образ 
произведения (мимика, движения рук, пластика, эмоции; 
 практически использовать полученные умения и навыки, например на классных часах 
или концертах в школе. 
 Предполагается, что дети  покажут себя как слаженный коллектив, владеющий 
элементарными вокально-хоровыми навыками, будут заинтересованы в продолжении 
занятий пением.  
       В перспективе работы необходимо постепенно подвести ребят к хоровому 
многоголосию, к ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 
раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и 
растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и его 
вокальному опыту, принимать участие в классных и школьных концертах.  
 
 
2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в школе 
 
2.3.1. Введение 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

 
2.3.2. Цель, задачи и планируемые результаты 
 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
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В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 
различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 
своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
2.3.3. Основные направления деятельности 
 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личнаяи национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мирво 
всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 
правопорядок,социальная компетентность, социальная ответственность,служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинствадругого человека, равноправие, 
ответственность, любовьи верность; забота о старших и младших; свобода совестии 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
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религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемоена 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 
2.3.4. Принципы и особенности организации воспитания и 

социализацииобучающихся 
 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство гимназии. Аксиологический принцип позволяет его 
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать гимназии 
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
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монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 
В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
гимназии, ее педагогического коллектива в организации социально-педагогического 
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие гимназии  
и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 
с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
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Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
       Гимназии, как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 
 
2.3.5. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся  основной школы 

 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, 
Ростовской области, г. Таганрога.  Знакомятся с героическими страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями). 
          Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников). 
           Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

 
 
 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
гимназии, города Пущино. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 

 
Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 
о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
 
 

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 
(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 
внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 
разным формам оздоровления. 
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Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 
растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 
акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
− систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, гимназии, своего жилища; 
− мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, гимназии, г. 

Пущино; 
− выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
− разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 
речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
 

Участвуют в подготовке и проведении Дня самоуправления. предметных месячников, 
научно-практических конференций. 

Ведут дневники наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для   кабинетов гимназии, руководят техническими и предметными кружками, 
познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях в учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 
и прародителей, известных ученых. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
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города мастеров), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии 
и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (природоохранительная деятельность, работа в творческих мастерских, 
трудовые акции, других трудовых и творческих общественных объединений, как 
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 
 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 
и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,   
обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 
на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении территории школы, стремятся 
внести красоту в домашний быт.Следят за своим внешним обликом, поддерживают деловой 
стиль одежды в школе.  

 
 
 
 

2.2.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с общественными 
организациями, системой дополнительного образования по социализации 
обучающихся 
 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
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состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

• создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

 
2.2.7. Основные формы организациипедагогической поддержки 

социализацииобучающихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды гимназии. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 
общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 
освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихсясредствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
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формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 
определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы (Совета школы), 
ученического самоуправления; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в гимназии; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 
а также: 

• придания общественного характера системе управления  образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 
и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, работа на пришкольном участке, общественно 
полезная работа,  профессионально ориентированная производственная деятельность и 
др.)может  предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 
 

2.3.8. Деятельность школы  в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 
образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

• по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  
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• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  
• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;        
• просветительской работы с родителями (законными представителями); 
• реализации модульных образовательных программ. 

 Эта работа должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (социальные педагоги, 
педагоги-организаторы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и 
деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней Здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 
культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 

• проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
Работа по формированию экологической грамотности предусматривает разные формы 

организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение  досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законнымипредставителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т. п. 

 
2.3.9. Планируемые результаты воспитанияи социализации обучающихся 
 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 
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• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, городское  сообщество, неформальные подростковые 
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 
в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к своей школе, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
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• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

2.3.10. Мониторинг эффективности реализации  Программы воспитания и 
социализации обучающихся 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  
Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов 
их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
Методологический инструментариймониторинга воспитания и 

социализацииобучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод,  позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

       • анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

      • интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов; 

       • беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

      • включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

     • узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитанияи социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
        Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности (разработанный гимназией «Комплексный план воспитания и социализации 
учащихся»).  
        В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
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учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

  Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 
и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации в школе воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 

• динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

• динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

• динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся, следующие: 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 
и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

 
2.3.11. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Одно из направлений методической работы в школе – ориентация на  формирование 
профессиональной компетентности педагогических кадров в области моделирования, 
программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовно-
нравственного   развития  обучающихся  на  основе использования интерактивных способов 
в реализации стандартов второго поколения. 

 
Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов гимназии 

по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных стандартов. 
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Задачи: 

1. Организация информационного сопровождения по вопросам 
формирования и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 
программ внеурочной деятельности в свете требований ФГОС. 

2. Организация повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, 
конференции и т.п.). 

3. Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта 
через сетевое взаимодействие. 

4. Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке 
школьных программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, 
программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 

 
Направления 
− Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам 

формирования и реализации программ развития, воспитания и социализации, 
программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 

− Информационно-методическое сопровождение по вопросам развития, воспитания 
и социализации обучающихся. 

− Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС к программам воспитания и социализации обучающихся. 
Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке гимназических 
проектов, программ воспитания, социализации обучающихся, программ 
внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

(при наличии в числе обучающихся в школе детей с особыми образовательными 
потребностями) 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяв 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 
общего образования должна обеспечивать: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы ( при наличии в числе 
обучающихся детей с особыми образовательными потребностями)   может осуществляться 
совместно с иными образовательными учреждениями города посредством организации 
сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее 
действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная 
на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 
в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
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— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться школой как совместно с другими образовательными и иными 
организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 
одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 
основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 
ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 
государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 
культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 
общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 
технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 
имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 
осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 
власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 
организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 
Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 
работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 
образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 
работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов школы со специалистами различного 
профиляобеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,  
эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 
в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процессов. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 
с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-тельных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Организационный раздел  
 

3.1Учебный план основного общего образования на 2023-2024 учебный год 
Учебныйпланобразовательныхучреждений  Российской Федерации, 
реализующихосновнуюобразовательную программу основногообщегообразования 
ФГОС,определяетобщие рамкиотбора содержанияосновногообщегообразования, 
разработкитребований кегоусвоениюиорганизацииобразовательного процесса,а также 
выступает в качествеодного изосновныхмеханизмов его реализации. 
Учебный планМОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина: 
-фиксирует максимальный объёмучебной нагрузкиобучающихся; 
-  определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов,  направлений 
внеурочнойдеятельностиивремя, отводимоена ихосвоениеиорганизацию; 
распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 
классамиучебнымгодам. 
Учебный планшколысостоит издвухчастей: обязательнойчастии части, формируемой 
участникамиобразовательного процессаи  внеучебнойдеятельности. 
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Образовательная программа 

Социальный заказ на образовательные услуги 

Цели образования 

Учебный план 

Инвариантная 
часть 

Вариативная часть Внеучебная 

Программное обеспечение 

Рабочие  
программы 

учебных 
предметов  

Рабочие 
программы 

дополнительного 
образования 

Программа 
социализации и 

воспитания 

Надпредметные 
программы 

Результаты образования 

Предметные Метапредметные Личностные 

 
Учебный план МОБУСОШ №3 им.Ю.А. Гагаринана 2023-2024 учебный год разработан 

на основе следующих нормативно-правовыхдокументов: 
 Законы: 
-ФедеральныйЗакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от28.12. 2012№273-ФЗ; 
-Федеральныйзаконот 01.12.2007№308(ред. от23.07.2013) «Овнесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта». 

-областнойзакон от14.11.2013№26-ЗС«Обобразовании вРостовской области». 
 Концепции: 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РоссийскойФедерациинапериоддо2020года.РаспоряжениеПравительства 
РоссийскойФедерацииот17.11.2008№1662-р. 

Программы: 
- Государственная программа РоссийскойФедерации"Развитие образования"на2013-

2020годы(принята11октября2012годаназаседании ПравительстваРоссийскойФедерации); 
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-Примерная основная образовательнаяпрограмма начальногообщего 
образования,рекомендованнаяКоординационнымсоветомприДепартаменте общего 
образования Минобрнауки России по вопросам организации введенияФГОС 
(протоколзаседанияКоординационногосовета№1от 27-28 июля 2010год). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 
-постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот28.03.2014№ 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов правительства 
РоссийскойФедерации»(отмененыпостановления Правительства 
РоссийскойФедерацииот03.11.1884 №1237«ОбутвержденииТипового 
положенияовечернем(сменном)общеобразовательномучреждении»;от 18.03.2001№ 
186«ОбутвержденииТиповогоположенияоб общеобразовательномучреждении»)  

-постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот15.04.2014№ 
285«ОбутверждениигосударственнойпрограммыРоссийскойФедерации "Развитие 
образования" на2013- 2020годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.12.2010 № 188 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологическиетребованиякусловиям иорганизацииобучения в 
общеобразовательныхучреждениях»; 

-постановлениеПравительстваРостовскойобластиот25.08.2013№586 «Об утверждении 
государственной программы Ростовской области 
«Развитиеобразования»,постановлениеПравительстваРостовскойобласти 
от06.03.2014№158«ОвнесенииизмененийвпостановлениеПравительства Ростовскойобластиот 
25.08.2013№586». 

Приказы: 
-приказМинобрнаукиРоссииот05.10.2008№373«Обутверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начальногообщегообразования»; 
- приказМинобразованияРО от 03.06.2010№472 «Овведении 

федеральногогосударственного образовательногостандарта начального 
общегообразованиявобразовательныхучрежденияхРостовскойобласти»; 

-приказМинобразованияРостовскойобластиот30.06.2010№582«Об утверждении плана 
по модернизации общего образования на 2012-2015 годы»; 

- приказМинобрнаукиРоссии от 30.08.2010№888«Овнесении измененийв федеральный 
базисныйучебный плани примерныеучебные планы для образовательныхучреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образованияРоссийскойФедерацииот08.03.2004№1312«Об 
утверждениифедеральногобазисногоучебного плана ипримерныхучебных планов 
дляобразовательныхучрежденийРоссийскойФедерации, 
реализующихпрограммыобщегообразования»; 

- приказМинобрнаукиРоссии от26.11.2010№ 1241«Овнесении изменений в 
федеральный государственный образовательныйстандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образованияинаукиРоссийскойФедерацииот6октября 
2008№373»; 

- приказМинобрнаукиРоссии от03.06.2012№ 1884«Овнесении измененийв федеральный 
базисныйучебный плани примерныеучебные планы для образовательныхучреждений 
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Российской Федерации, реализующих программыобщегообразования, утвержденные 
приказом Министерстваобразования РоссийскойФедерацииот 08.03.2004№1312»; 

- приказМинобрнаукиРоссии от22.08.2012№ 2357«Овнесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образованияинаукиРоссийскойФедерацииот06.10.2008№373»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.11.2012 № 2643 «О внесении 
измененийвФедеральныйкомпонентгосударственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерстваобразования 
РоссийскойФедерацииот05.03.2004№1088»; 

- приказ МинобрнаукиРоссииот 31.01.2012№ 68«О внесенииизменений в 
федеральныйкомпонент государственных образовательныхстандартов начальногообщего, 
основного общегоисреднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования РоссийскойФедерацииот05.03.2004№1088»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении измененийв 
федеральный базисныйучебный плани примерныеучебные планы для 
образовательныхучреждений Российской Федерации, реализующих 
программыобщегообразования, утвержденные приказом Министерстваобразования 
РоссийскойФедерацииот 08.03.2004№1312»; 

-приказ Министерства образованияинаукиРоссийскойФедерации (МинобрнаукиРоссии) 
от18.12.2012№1060«Овнесенииизмененийв федеральныйгосударственный 
образовательныйстандарт начального общего образования, утвержденныйприказом 
Министерства образованияинауки РоссийскойФедерацииот06.10.2008№373»; 

-приказ Министерства образованияинаукиРоссийскойФедерации (МинобрнаукиРоссии) 
от18.12.2012№1060«Овнесенииизмененийв федеральныйгосударственный 
образовательныйстандарт начального общего образования, утвержденныйприказом 
Министерства образованияинауки РоссийскойФедерацииот06.10.2008№373»; 

-приказ Минобрнауки России от30.08.2013№1015 «Обутверждении 
Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программамначальногообщего, 
основногообщегоисреднегообщего образования»; 

-приказМинобрнауки Россииот31.03.2014№253«Обутверждении 
федеральногоперечняучебников,рекомендуемыхк использованиюпри реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 января 2014 г. 
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализацииобразовательныхпрограмм». 

 Распоряжения: 
-распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот07.08.2010№ 1507-

р«Пландействийпомодернизацииобщегообразованияна2012-2015 годы»; 
-распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот30.12.2012№ 2620-

робутверждениипланамероприятий(«дорожнаякарта»)«Измененияв отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образованияинауки». 

Письма: 
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-письмоМинобразованияРоссии от 31.10.2003№13-51-263/123«Об оценивании 
иаттестации обучающихся,отнесенных посостоянию здоровья к 
специальноймедицинскойгруппедля занятийфизическойкультурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2012 № 03-
286 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общегообразования»; 

- письмо Минобрнауки России от 08.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭс 1 
сентября 2012года». 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
распределяетучебноевремя,отведенноена освоение содержанияобразования поклассам, 
предметным областямиучебным предметамвсоответствиистребованиями программ иучебно-
методических комплектов.Вучебном плане осуществленоразграничение содержания 
образованиячерез:федеральныйкомпонентикомпонентобразовательного учреждения. 

Учебный план направленна обновление содержания образования,его 
реализацияспособствует общему развитиюличностишкольника, его 
социальнойактивности,атакжеосознанному личностно-профессиональному 
самоопределению,независящемуотсоциокультурныхвозможностейсемьи иее 
имущественногоположения. 

Учебныйпланопределяет: 
-структуру обязательныхпредметных областейФилология,Математикаи 

информатика,Обществознание иестествознание (окружающий мир), Основы духовно-
нравственнойкультуры народовРоссии, Искусство, Технология,Физическая культура; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
Обязательнаячасть базисногоучебногопланаотражает содержание образования,которое 

обеспечивает решениеважнейшихцелейсовременного начальногообразования: 
-формирование гражданскойидентичностиобучающихся; 
-приобщениеобучающихсякобщекультурныминациональнымценностям, 

информационным технологиям; 
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основногообщегообразования; 
-формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповеденияв 

экстремальныхситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Учебный планшколынауровненачальногообразования разработанв соответствиис 

требованиями федеральногогосударственного 
образовательногостандартаначальногообщегообразованияи построенв соответствиис 
программойчетырехлетнегообучения. 

Учитывая цели образования и ориентируясь на социальный заказ, педагогический 
коллектив школы стремится создать условия для формирования нравственной, 
образованной, гармоничной, физически здоровойличности,способнойк творчествуи 
самоопределению.Направленностьшколы на развитиеличности,еготворческихвозможностей 
отраженавподходексодержанию иорганизациипроцессаобучения, 
представленномувучебномплане школы. 

Учебный планопределяет обязательнуюучебнуюнагрузкуучащихся, максимальный 
объемучебнойнагрузкиучащихся,атакжераспределяет учебноевремя, отводимое 
наосвоениефедеральногои регионального компонентовгосударственногостандартапоклассам 
и образовательным областям. 
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Учебныйпланилогикаегопостроенияотражаютосновныезадачии 
цели,стоящиепередшколойисоздаютвозможностидля развития способностей 
каждогоребенкасучетоминтересови ихпсихологических особенностей.При 
формированииучебного планашколыучитываются результаты изучения 
образовательногоспроса учащихсяиихродителей. 

Основнойцельюсвоейдеятельностишколасчитаетсозданиеусловий для полной 
самореализации и самоопределения личности учащегося, а именно: формированиеу 
учащихсясовременногоуровнязнаний,воспитание гражданственности, трудолюбия,уважениек 
правам исвободамчеловека, любви к окружающей природе, Родине, семье, осознанного 
выбора профессииипотребностив здоровом образе жизни. 
 

Особенности учебного плана основного общего образования 
 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем 
в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание обучения в V-VI классах реализует принцип преемственности с начальной 
школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 
формам обучения, характерным для основной школы: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 
и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 
учебных действий, таких какмоделирование, контроль и оценка, проектирование 
собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 
и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-
семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

В 2015-2016 учебном году в 5-х классах реализуются ФГОС ООО, для 6-9 классов 
БУП-2004. С целью развитияоснов читательскойкомпетенции, овладения чтениемкак 
средством, совершенствования техники чтения в 5 классах в учебном предмете 
«Литература» введено (3 ч в неделю – инвариантная часть ФГОС ООО), в 6-8 классах 
учебный предмет «Литература» (2ч.) укреплен дополнительным часом из компонента 
образовательного учреждения, на изучение творчества в 6 классе - «Поэты 18 века», в 7 
классе - «Особенности поэзии и прозы 19 века», в 8 классе - «Отечественные произведения 
различных жанров о ВОВ». 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. Два учебных предмета 
«Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с ФКГОС основного общего образования, 
примерными учебными программами изучаются в 7-9-х классах. В 5-9 классах в компонент 
образовательного учреждения вводится дополнительно 1 час на предмет «Математика», для 
углубленного изучения всех разделов предмета, а также вводится пропедевтический курс 
«Наглядная геометрия» (1 час).  

 Для организации изучения литературно-краеведческой направленности в 
региональный (национально-региональный) компонент 5 класса вводится 1 час в неделю на 
предмет «Литература Дона». 

В 6 классах для организации изучения обучающимися содержания образования 
краеведческой направленности в региональный (национально-региональный) компонент 
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вводится 1 час в неделю учебного предмета «География» и 1 час учебного предмета 
«Биология». 

В 7 классах в компонент образовательного учреждения вводятся для углубленного 
изучения дополнительно по 1 часу на предметы: русский язык, литература, алгебра, физика 
и новый предмет «Культура речи и этикет».  

В 8 классах в компонент образовательного учреждения для углубленного изучения 
дополнительно вводятся по 1 часу на предметы: русский язык, литература, алгебра, физика. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 час в неделю), в 9 
классе (2 часа в неделю).  

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и 
«География» с 5 классов образовательных учреждений (по 1 часу в неделю). 

В связи с плановым переходом на ФГОС ООО в 5 классах изучается учебный 
предмет «Обществознание» (по 1 часу в неделю).  

В рамках ФКГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 6 по 9 
класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная 
сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной 
основе.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 
возможностей образовательного учреждения. Учебный предмет «Технология» изучается в 5 
классе по ФГОС ООО. Учебный предмет «Технология» изучается  по ФКГОС с 6 по 7 класс 
по 2 часа, а в 8 классе – 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в 
объеме 1 часа в неделю как инвариантная часть учебного плана в рамках ФКГОС. Часть 
традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 
перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

В 8-9 классах по решению образовательного учреждения учебные предметы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках интегрированного предмета 
«Искусство» в объеме 1 часа в неделю.  
Часы «Технологии» в 9 классе по ФКГОС переданы в компонент образовательного 
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Введение предпрофильной подготовки в 9-классах создает условия для подготовки 
обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

Программа курса по выбору для предпрофильной подготовки девятиклассников 
выходит за рамки традиционных учебных предметов. Курс по математике «Сюжетные 
задачи и методы их решения»знакомит школьников с комплексными проблемами и 
задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в 
различных  жизненных ситуациях. Курс «Культура речи» является прогностическим, он 
учит быть воспитанным, культурным; формирует у учащихся современного уровня знаний, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, осознанного выбора профессии.  

В 9 классах в компонент образовательного учреждения для углубленного изучения 
дополнительно вводятся по 1 часу на предметы: русский язык, алгебра, физика и предмет 
«черчение». 
            Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе или в 
учреждении профессионального образования, создает условия для получения обязательного 
среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 
образования, их социального самоопределения и самообразования. 
Характеристикатекущих условий реализацииучебного плана 
Учебный планна2023– 2024учебный год разработан сучетомтекущихусловий: 
-подготовленностиучительского состава; 
-программно-методического обеспечения образовательнойдеятельности; 
- материально-технического обеспечения образовательнойдеятельности. 
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Учебный план  8 классов на 2023-2024 учебный год в рамках реализацииФГОС ООО 
 

8 класс 
(в рамках реализации ФГОС 

основного общего образования) 
Предметные 

области Учебные предметы Федеральный 
компонент 

Компонент 
образовательного 

учреждения 
Всего 

Филология  Русский язык 3 1 4 
Литература 2  2 
Иностранный язык 3  3 

Математика и 
информатика Математика 5 1 6 

Общественно 
-научные 
предметы 

История 2  2 
Обществознание  1 1 
География 2  2 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 2  2 

Искусство  Музыка 1  1 
    

Технология Технология 2  2 
Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

     
     

 Итого  27 5 32 
Предельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 32 

 
 
 

3.2.Годовой календарный учебный график на 
2023 – 2024 учебный год 

 
 
11. Проведениепромежуточнойаттестациивпереводных классах: 
Промежуточная аттестация в переводныхклассах(2-8,10)в формеитоговыхконтрольных 
работ проводится безпрекращения общеобразовательного процесса. 
Формыпроведения промежуточнойаттестации: 
Промежуточнаяаттестация проводитсяпоуровнямобщего образования (начальное 
общееобразование, основноеобщееобразование, среднееобщееобразование) с учетом 
требованийФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОСив соответствии сПоложениемо системе 
оценок, формах и порядкепроведения промежуточнойаттестации обучающихся на 
начальнойступениобразования  по ФГОС,Положениемо текущейи 
промежуточнойаттестацииобучающихся. 
12. Проведение государственнойитоговойаттестациив 9 классах: 
Срокипроведениягосударственной итоговой аттестацииобучающихсяустанавливаются 
Федеральнойслужбой по надзорув сфереобразования и науки(Рособрнадзор). 
13. Планвнеурочнойдеятельности в параллели 8-9-х классов 
Внеурочная деятельностьв МОБУСОШ№ 3 им. Ю.А. Гагарина(в дальнейшем–
школа)осуществляетсянаоснове оптимизационноймоделиорганизациивнеурочной 
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деятельности иобъединяетвсевиды деятельностишкольников(кромеучебной 
деятельностинауроке),в которыхвозможнои целесообразно решение задач воспитания и 
социализации детей. 
Модельвнеурочной деятельности наосновеоптимизации всехвнутренних ресурсов школы 
предполагает, чтовеереализациипринимаютучастиепедагогическиеработникишколы 
(администрация, учителя,классныеруководители, педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования, библиотекарь). 
Координирующуюроль выполняетнауровнеклассаклассныйруководитель, которыйв 
соответствиисо своимифункциямии задачами: 
• взаимодействуетспедагогическими работниками,атакжеучебно-

вспомогательнымперсоналом школы; 
• организуетвклассеобразовательныйпроцесс, оптимальныйдляразвитияположительного 

потенциала личности обучающихся врамках деятельностиобщешкольногоколлектива; 
• организуетсистему отношенийчерезразнообразныеформывоспитывающейдеятельности 

коллектива класса, втомчисле, черезорганы самоуправления; 
• организует социально значимую, творческуюдеятельность обучающихся. 
Модельвнеурочнойдеятельностившколеобеспечиваетучетиндивидуальныхособенностей и 
потребностейобучающихсячерез 
организациювнеурочнойдеятельности,котораяосуществляется 
понаправлениямразвитияличности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое,художественно-эстетическое),втомчислечерезтакие формы, как 
экскурсии,   кружки,   секции,  «круглые  столы»,  конференции,   диспуты,  школьное  
научное общество,олимпиады,соревнования,поисковыеи 
научныеисследования,общественнополезные практики, надобровольнойосновев 
соответствиисвыбором участниковобразовательного процесса. 
Модель внеурочнойдеятельностишколы определяет  состави  структуру  направлений,  
формы организации, объёмвнеурочной деятельности для обучающихся наступени 
основногообщего образования с учетом интересов обучающихся и возможностейшколы. 
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждаетплан внеурочнойдеятельности. 
Кромепланавнеурочной деятельности модельвнеурочной деятельности 
такжепредусматривает использование следующих документов: 
индивидуальнаякартазанятостиобучающегося вовнеурочнойдеятельности; 
общаякарта занятостиобучающихся класса во внеурочнойдеятельности; 
журнал учета достиженийобучающихся во внеурочнойдеятельности 
Данныеинструментыобеспечиваютреализациюмоделивнеурочнойдеятельностишколы,атак 
жесоздают предпосылки дляпроектирования индивидуальныхобразовательныхмаршрутов 
обучающихся, включающих, втом числе, и их внеурочнуюдеятельность. 
Цельвнеурочнойдеятельности: созданиеусловий дляпроявления иразвития ребенкомсвоих 
интересовнаосновесвободноговыбора,постижениядуховно-нравственныхценностей и 
культурных традиций. 
Основные задачи: 
-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 
-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
-формированиесистемы знаний, умений, навыковвизбранном направлениидеятельности; 
-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
-создание условий для реализации приобретенных знаний, уменийи навыков; развитие опыта 
неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; расширение рамокобщенияс 
социумом. 
Принципы организациивнеурочнойдеятельности: 
-
соответствиевозрастнымособенностямобучающихся,преемственностьстехнологиямиучебной 
деятельности; 
-опора на традициии положительный опыт организации внеурочнойдеятельностишколы; 
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-опора на ценности воспитательной системышколы; 
-свободный выбор на основе личных интересов исклонностей ребенка. 
Организация внеурочной деятельности 
Форма проведения –групповая. 
Внеурочнаядеятельностьпредставлена следующиминаправлениямиработы: 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,социальное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное.
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№ Направление деятельности Наименование рабочей программы 
1 Духовно-нравственное «Звонкая свирель русского слова» 
2 «Патриот» 
3 «Культура и история народов России» 
4 Социальное «Увлекательное рукоделие» 
5 «Занимательный французский» 
6 «Творческая мастерская» 
7 Общеинтеллектуальное «Электронный вернисаж» 
8 «Путешествие в мир интересных явлений» 
9 «Занимательно о задачах» 
10 Общекультурное «Вокально-хоровое пение» 
11 «Модульное оригами» 
12 «Экскурсионный тур по Великобритании» 
13 Спортивно-оздоровительное «Общая физическая подготовка» 
14 «Подвижные игры. Ритмика с элементами фитнеса» 

 
Планируемыерезультаты внеурочнойдеятельности 
Внеурочнаядеятельностьнаправлена,в 
первуюочередь,надостижениепланируемыхрезультатов освоения 
соответствующейосновнойобразовательнойпрограммы школы. Модельорганизации 
внеурочнойдеятельностиописывает инструментыдостиженияэтихрезультатов,которые 
классифицируютсяследующим образом: 
1уровеньрезультатов–приобретение социальныхзнаний,первичного пониманиясоциальной 
реальности иповседневной жизни. 
2 уровень результатов– получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества. 
3 уровень результатов–получение опыта самостоятельногообщественного действия. 
Результатыпервогоуровня(приобретение школьникомсоциальныхзнаний,понимания 
социальнойреальностииповседневнойжизни):приобретениешкольникамизнанийобэтикеи 
эстетикеповседневнойжизничеловека;опринятыхвобщественормахповеденияиобщения;об 
основахздоровогообразажизни;обисториисвоейсемьииОтечества;орусскихнародныхиграх; 
оправилах конструктивнойгрупповойработы:обосновах разработкисоциальныхпроектови 
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработкиинформации;о правилахпроведения исследования. 
Результатывторогоуровня(формированиепозитивногоотношения школьникакбазовым 
ценностям   нашего общества  и к  социальной реальности в целом):  развитие   
ценностныхотношенийшкольникакродному 
Отечеству,роднойприродеикультуре,труду,знаниям,своему собственномуздоровьюи 
внутреннемумиру. 
Результатытретьегоуровня(приобретениешкольникомопыта самостоятельного 
социального действия):школьникможетприобрести 
опытисследовательскойдеятельности;опытпубличного 
выступления;опытсамообслуживания,самоорганизациииорганизациисовместнойдеятельност
ис другими детьми. 
Достижениевсехтрехуровнейрезультатов внеурочнойдеятельностибудетсвидетельствоватьоб 
эффективности  работы по реализации модели  внеурочной       деятельности. 
 
3.3.Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
3.3.1. Описание кадровых условий реализации  основной 
образовательнойпрограммыосновногообщегообразования 
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Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
основногообщегообразования
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№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Образование (вуз, 
дата окончания, 
специальность) 

Сведения об 
аттестации 

(категория, дата 
присвоения, номер 

приказа) 
1. Цветкова 

Елена Николаевна 
директор, 

русский язык 
и литература 

ТГПИ, 1987 г., 
учитель русского 

языка и 
литературы 

высшая  , 23.03.2022 
г., приказ МО  РО № 
233 от 23.03.2022 г. 

2. Архиповская 
Елена 

Викторовна 

физика, 
информатика 

ТГПИ, 1987 г., 
учитель физики и 

математики 

высшая , 18.04.2018 
г., приказ МО   РО № 
237 от  18.04. 2018 г. 

3. Атаманова 
Екатерина 

Александровна 

учитель 
физкультуры 

высшее, 2003 г., 
Славянский 

педагогический 
университет, 

учитель 
физической 
культуры и 
валеологии 

Высшая, 2022 

4. Бесклубова 
Эмма 

Анатольевна 

химия РГУ, 1987 г., 
химик-

преподаватель 

высшая, 16.12.2021 г., 
приказ МО  РО № 

1123 от 16.11.2011 г. 
5. Бондарева 

Наталия 
Петровна. 

русский язык 
и литература 

ЛГПИ им. 
Герцена , 1976 г., 
учитель русского 

языка и 
литературы 

высшая ,14.02.2018  
г., приказ № 58 

Минобразования РО 
№ 58  от 14.02.20018г. 

6. Волгина 
Лариса 

Анатольевна 

физическая 
культура 

высшее, 
Благовещенский 

Ордена «Знак 
Почёта» 

государственный 
педагогический 

институт им. 
М.И.Калинина , 
1985 г., учитель 

физической 
культуры 

высшая,25.04.2022г, 
приказ МО Амурской 

области № 752 от 
25.04.2022 

7 Гончарова 
Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 
директора по 
УВР, русский 

язык и 
литература 

высшее,  1988 г., 
ТГПИ, учитель 

русского языка и 
литературы 

высшая, 20.04.2022 г., 
приказ МО  РО  от 
20.04.2012 № 336 

8 Грущенко 
Анна 

Владимировна. 

физическая 
культура 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 

государственный 
экономический 

университет 
(РИНХ)» г. 

Ростов-на-Дону, 
2015 г., 

педагогическое 
образование 

Первая, 2023 

9 Корнева музыка Чимкентский высшая , 18.04.2018 
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Ирина 
Вильямировна 

институт 
культуры им.Аль- 

Фараби, 
культпросвет- 

работник 

г., приказ МО  РО № 
237  от 18.04.2018 г. 

10 Крайник Анна 
Юрьевна 

Заместитель 
директора  по 

ВР, 
иностранные 

языки 

ТГПИ, 1995 г., 
учитель 

английского и 
испанского 

языков 

высшая, 27.03.2019 г., 
приказ МО  РО № 169 

от 27.03.2019 г. 

11 Куделя 
Людмила 

Азаматовна 

русский язык 
и литература 

высшее, 
Кировоградский 

пединститут, 1979 
г., учитель 

русского языка и 
литературы 

высшая, 24.04.2022 г., 
приказ МО   РО № 
260 от 24.04.2022 

 

12 Кузнецова 
Лидия 

Матвеевна 

физическая 
культура 

КГПИ, 1968 г., 
физическое 
воспитание 

высшая,27.02.2020 г., 
приказ МО    РО № 
102 от 27.02.2020 г. 

13 Маевская 
Елена 

Юрьевна 

история и 
обществознан

ие 

Славянский 
Государственный 
педагогический 

институт , 1987 г., 
учитель 

начальных 
классов, 

Донецкий 
Государственный 

университет , 
1994 г., историк, 
учитель истории 

высшая, 26.06.2019 г., 
приказ МО  РО № 464  

от 26.06.2019 г. 

14 Махов 
Александр 

Викторович 

технология, 
ОБЖ 

ТГПИ, 2006 г., 
учитель физики 

первая, 21.02.2018 г., 
приказ Министерства 
Образования РО   № 

74  от 21.02.2018 
15 Мишина 

Любовь 
Ивановна 

иностранные 
языки 

Кабардино-
Балкарский 

Государственный 
Университет,1973 

г., филолог, 
преподаватель 
английского 

языка 

высшая, 06.12.2023 г., 
приказ МО РО № 878 

от 06.12.20023г. 

16 Москаль 
Ирина 

Николаевна 

математика высшее, 
Курганский ГПИ, 
1977 г., учитель 
математики и 

физики 

высшая, 27.11.2019 г., 
приказ МО РО № 873 

от 27.11.2019 г. 

17 Неведрова 
Полина 

Васильевна 

математика ТГПИ, 1996 г., 
учитель 

математики и 
физики 

первая, 10.02.2022г., 
приказ МО  РО № 68 

от 10.02.2022г. 

18 Неруш 
Инна 

Владимировна 

математика высшее, 
Даугаваспилсский 

педагогический 

высшая, 06.06.2019 г., 
приказ 

Минобразования РО 
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институт,1990 г., 
математика , 

информатика и 
вычислительная 

техника 

№ 385 от 06.06.2019 

19 Пятницына  
Марина 

Викторовна 

технология РГУ , 1986 г., 
им. Суслова , 

механика, 
специальность 
«Механика» 

высшая, 17.02.2022 г., 
приказ МО      РО № 
97 от 17.02.2022 г. 

20 Султанбей 
Светлана 

Степановна 

математика высшее, ТГПИ, 
учитель 

математики и 
физики 

высшая , 27.02.2019 
г., приказ МО    РО  

№ 102 от 27.02.2019 г. 

21 Трифонова Ольга 
Викторовна 

история и 
обществознан

ие 

ТГПИ, 1996 г., 
учитель истории 

первая , 15.11.2023 г., 
приказ МО  РО № 834 

от 15.11.2023 г. 
22 Трубникова Елена 

Николаевна 
биология ТГПИ,2000  г., 

учитель 
начальных 

классов 

высшая, 25.12.2019 г., 
приказ МО РО № 948 

от 25.12.2019 г. 

23 Утянская 
Светлана 

Владимировна 

иностранные 
языки 

ТГПИ, 1988г., 
учитель 

английского и 
испанского 

языков 

высшая,23.03.2022 г., 
МО  РО приказ № 233 

от 23.03.2022 г. 

24 Чадаева Светлана 
Петровна 

иностранные 
языки 

ТГПИ,1978 г, 
учитель 

английского и 
испанского 

языков 

Высшая. 2020 

25 Черкасова 
Татьяна 

Викторовна 

заместитель 
директора по 
УВР, русский 

язык и 
литература, 

кандидат  
филологическ

их наук 
 
 

высшее, ТГПИ, 
1997 г., учитель 
русского языка и 

литературы 

высшая, 17.02.2022, 
приказ МО РО № 97 

от 17.02.2022 г 

 
3.3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Предмет Название учебников 
Автор 

Класс Программа 
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Русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература 
 
 
 
 
Иностранный язык 
 
 
 
Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информатика 
 
 
 
Физика 
 
 
 
 
Химия 

 Русский язык. Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., Глазков А.В. 2 
части.   М.: Просвещение.  2020 г. 
 
 
 Русский язык. Т.А. Ладыженская., 
И.Т.Баранов,    М.Просвещение.  
2021 г. 
 
Русский язык. И.Т.Баранов,   Т.А.  
Ладыженская., М.Просвещение.  
2021 г. 
Русский язык. Л.А. Тростенцова,   
Т.А.  Ладыженская., 
М.Просвещение.  2020 г. 
Литература в 2-х частях. Коровина 
В.Я., Журавлев В.П., Коровин В., 
2022г. 
 
 
Английский язык. В. П. Кузовлев 
М.Просвещение. 2021 г. 
 
 
Математика.  Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир М.С. М.: 
Вентана- Граф.2020 г. 
Математика.  УМК "СФЕРА"  
Математика. Арифметика, 
Геометрия, 5 класс. Бунимович 
Е.А., Дорофеев Г.В. Просвещение.  
2021,22 г. 
Алгебра. Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С., Вентана- 
Граф.2021г. 
 
Информатика  и ИКТ. Базовый 
курс. Н.Д. Угринович,  М. 
БИНОМ. Лаборатория знаний. 
2019г. 
Физика. Генденштейн Л.Э., 
Кайдалов А.Б. под редакцией 
Орлова В.А.,Ройзена И.И., 7 класс. 
Физика. Н.М. Шахмаев,  и др. 
М.-Мнемозина. 2018 г. 
Химия. О.С.Габриелян. М. Дрофа. 
2022 г. 
УМК "СФЕРА" Сухорукова Л.Н., 
Кучменко В.С., Колесникова И.Я. 
Биология. Живой организм.5-6 
классы. М: Просвещение.  2020 г. 
Биология. Бактерии. Грибы. 
Растения. В.В.Пасечник, М. Дрофа. 
2022 г. 
Биология. Животные. В.В. 

9 
 
 
 
5-9 
 
 
 
9 
 
 
8,9 
 
 
8-9 
 
 
9 
 
 
 
 
8,9 
 
 
9 
 
 
 5-9 
 
 
 
8,9 
 
 
 
8,9 
 
 
9 
 
 
8,9 
 
 
 
9 
 
7 
7-9 
 
7,8 
 
 
 

Государственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная 
 
 
 
Государственная 
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Биология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Латюшин. М.Дрофа. 2012 г. 
Биология. Человек. Д.В. Колесов.   
М. Дрофа. 2010 г. 
Биология. Введение в общую 
экологию. А.А.Каменский. 
М.Дрофа. 2011 г. 
 
УМК "СФЕРА"А.А. Вигасин Г.И. 
Годер "Всеобщая история. 
История Древнего мира" 
М.Просвещение. 2014 г. 
История средних веков. Е.В. 
Агибалова, Г.М. Донской.  
М.Просвещение. 2012 г. 
Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500-1800. А.Я. 
Юдовская, П.А. Баранов.   
М.Просвещение. 2013 г. 
Всеобщая история. История 
Нового времени. 1800-1900. А.Я. 
Юдовская, П.А. Баранов.   
М.Просвещение. 2013 г. 
История  России. А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина.  М. Просвещение. 
2012г. 
Всеобщая  история. Л.Н. 
Алексашкина  М. Просвещение. 
2012 г. 
 
Обществознание. Л.Н.Боголюбов. 
М.Просвещение. 2012-2014 г. 
 
 
УМК "СФЕРА" Лобжанидзе А.А. 
География. Планета Земля. 5-6 
классы. М.Просвещение. 2014 г. 
География.  6 класс. Т.П. 
Герасимова, Н.П. Неклюкова.   М. 
Дрофа. 2014  
География. Материков и океанов. 7 
класс. 
В.А. Коринская, И.В. Душина. М. 
Дрофа. 2012г. 
География. Природа и население. 8 
класс Алексеев А.И., М.Дрофа. 
2012 г. 
 География.  Хозяйство и 
географические районы. 9 класс. 
Алексеев А.И.  
 М. Дрофа.  2012 г. 
 
Музыка. В.О.Усачева, Л.В.Школяр.  
М. Вентана-Граф. 2014 
 
Изобразительное искусство. Е.А. 

 
 
 
 
5-6 
 
 
 
8,9 
 
 
 
 
7,8 
 
9 
 
8,9 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
6,7,8, 
 
 
 
 
 
9 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная 
 
 
 
Государственная 
 
 
 
 
Государственная 
 
 
Государственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная 
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Музыка 
 
 
Изобразительное 
искусство 
 
 
 
 
 
 
Физическая  
культура 
 
 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 
 
Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ермолиннская, Е.С. Медкова, Л.Г. 
Савенкова.  
М. Вентана-Граф. 2014 
 
Искусство. Сергеева Г.П., 
Кашекова И.Э., Критская Е.Д. . М. 
Просвещение 2012г. 
 
Физическая культура.  
С.В. Гурьев под ред. Виленского 
М.Я.М. Русское слово 2020. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. Фролов М.П.,  
Шолох В.П., Юрьева  под ред. 
Ю.Л.Воробьевой. М. Просвещение. 
2021 г. 
 
Технология. Технология ведения 
дома. Синица Н.В. Симоненко 
В.Д.  М. Вентана-Граф   2020, (для 
девочек). 
Технология. Индустриальные 
технологии.  Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д., М. Вентана-Граф   
2021, (для мальчиков).  
Технология. 8 класс.Симоненко 
В.Д., Электров А.А.,Гончаров 
Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 
Богатырев А.Н.  
М. Вентана-Граф   2021   
 
 

 
 
5-9 
 
 
5 
 
 
6 
 
8.9 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Государственная 
 
 
 
Государственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная 
 
 
Государственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогических работников 
 
Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогои достаточногокадрового 
потенциалашколыявляется обеспечениев соответствии сновымиобразовательнымиреалиями и 
задачамиадекватности системынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящим изменениям 
всистеме образования вцелом. 
Цельюповышения квалификации руководящихи педагогическихкадров является 
профессиональнаяготовность работниковобразования креализацииФГОС: 
• обеспечение   оптимального   вхождения   работников   образования   в   систему   ценностей 
современного образования; 
• принятие идеологииФГОСобщего образования; 
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• освоение   новой системы   требований к структуре  основной образовательной   программы, 
результатамеёосвоения иусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательной деятельности 
обучающихся; 
• овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурсами,необходимыми для 
успешногорешения задачФГОС. 
Повышение     квалификации      педагогов      и     специалистов     школы     осуществляется на постоянной 
основе через такиеформы как: 
-курсыповышения квалификации набазе: ГБОУ ДПОРО"РИПКиППРО"г. Ростов-на-Дону, 
г.Таганроге; 
-дистанционные образовательные курсы; 
- муниципальные и региональные семинары, практикумы, конференции, педагогические и управленческие   
проекты,   создание   методической   продукции.    
Программаобученияиразвитияпедагогических кадровразрабатываетсяежегоднов соответствии с «Законом  
об образовании РФ», Планом работы Управления образованияг. Таганрога, потребностями 
педагогического коллектива школы.  
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Важным условием реализации ФГОС основного общего образования  является создание 
системыметодическойработы,обеспечивающей сопровождениедеятельностипедагоговнавсех 
этапах реализации требований ФГОС. 
Методическая работав школестроится на принципах: 
-системно-деятельностногоподходаксодержанию,формамиорганизацииметодической работы; 
-гуманистической направленностисодержания иформ методической работы; 
-личностно    ориентированного    и    мотивационно-психологического    подходов    к 
методической деятельностидля педагогов; 
-делегирования профессиональных полномочийиопережающего стимулирования. 
Корганизационнымформам(структурам методическихслужб)относим: 
педагогическийсоветшколы; 
методический  советшколы; 
профессиональныепедагогическиеобъединения(методическиеобъединения,творческиедуэты, 
временныетворческиегруппы); 
педагога  как  отдельную  самодостаточную  структуру  (индивидуальное  профессиональное 
педагогическоесамообразование, самоаттестация,консультирование и консультация); 
психолого-медико-педагогическийконсилиум; 
службу   информационного   сервиса   (методический   кабинет,   методические   лаборантские, 
библиотека). 
Вшколезадолгие годысложиласьсистемапедагогических советов, направленнаяна: 
-развитие образовательного учреждения; 
-совершенствование учебно-воспитательного, воспитательногои оздоровительногопроцессов; 
-повышениепрофессиональногомастерстваитворческогоростапедагогическихработниковв 
реализации единойметодической темышколы; 
- выполнение всеобуча. 
Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повышения 
квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждается передовой 
педагогическийопыт, происходит его изучение, обобщениеи внедрение. 
Вшколеработают 5методическихобъединений(МО),которыевыстраиваютсвоюработув контексте  
единой  методической  темы.  Методические  объединения  разрабатывают  
своюконцепцию,планируютдеятельностьвсоответствиисосвоимицелями,задачамииПрограммыраз
витияшколы. 
Индивидуальнаяработа с педагогом– важная составляющая целостной системы методической 
работы.В школе выделены четыре   составляющие   методической   работы   
педагога:самообразование, самоаттестация, консультирование (уколлег)иконсультация (для 
коллег). АттестацияработникаОУ–
процедураоценкиегопрофессионализма,втомчислеирезультатовметодической работы. В процессе 
аттестации решаются такие важные задачи как выявление реального    уровня    преподавания,    
воспитания    и    определение    резервов    повышения 
профессионального мастерства.В  процессе подготовительного,  предаттестационного  и  
аттестационно-экспертного  этапов 
педагогиреализуютсвойтворческийпедагогическийпотенциал,используяиорганичносочетаяпредст
авленныевышеразличныедидактическиеиорганизационныеформыметодическойработы на 
муниципальном,  региональномифедеральномуровнях. 
Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–профессиональная 
готовностьработниковобразованиякреализацииФГОСООО: 
‒ обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистему 
ценностейсовременногообразования; 
‒ освоение    новой    системы    требований    к    структуре    основной 
образовательнойпрограммы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,а 
такжесистемыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся.
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-Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОС ООО.
 - Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственной 
профессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОСООО. 
- Заседанияметодических объединенийучителей,воспитателейпо 
проблемамвведенияФГОСООО. 
- Конференцииучастниковобразовательного процессаисоциальных партнеров   
образовательной  организации    по   итогам   разработки   основной 
образовательной программы,ееотдельныхразделов,проблемамапробациии 
введенияФГОСООО. 
- Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентов основной 
образовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 
- Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работывусловияхвнедренияФГОСОООиновойсистемыоплатытруда. 
- Участиепедагоговвпроведениимастер-классов, круглыхстолов, 
стажерскихплощадок,«открытых»уроков,внеурочных занятийимероприятий по 
отдельнымнаправлениямвведенияиреализацииФГОСООО. 
Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятий могут осуществляться 
вразныхформах:совещанияпридиректоре,заседания педагогического 
иметодическогосоветов,решенияпедагогического совета, 
презентации,приказы,инструкции,рекомендации,резолюцииит.д. 
 
 
3.3.3.Психолого-педагогические  условия реализации основной 
образовательнойпрограммыосновногообщегообразования 
 
Вшколесозданыпсихолого-педагогические условияреализацииООПООО,которые 
обеспечивают: 
-преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцессапоотношениюк 
начальной ступени общегообразования сучётом специфики возрастногопсихофизического 
развитияобучающихся, втомчислеособенностейпереходаизмладшегошкольноговозрастав 
подростковый; 
-формируют  и  развивают  психолого-педагогическойкомпетентности  участников 
образовательного процесса; 
- обеспечиваютвариативностьнаправленийи форм,а также 
диверсификацииуровнейпсихолого- 
педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса. 
Преемственностьсодержанияи форморганизацииобразовательногопроцесса по отношениюк   
уровнюначальногообщегообразованиясучетомспецификивозрастного психофизического   
развития   обучающихся,   в том числе  особенностей   перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый,   включают: учебное сотрудничество, 
совместнуюдеятельность,разновозрастное сотрудничество,дискуссию,тренинги, 
групповуюигру,освоениекультурыаргументации,рефлексию,педагогическоеобщение, а 
также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 
процесса. 
Приорганизации психолого-педагогическогосопровожденияучастников образовательного 
процесса науровне основногообщегообразованиявыделяются следующиеуровни психолого-
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, науровнекласса, 
науровнеобразовательнойорганизации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождениявыступают: 
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• диагностика, направленная на определение особенностейстатуса обучающегося, 
котораяможетпроводитьсянаэтапе переходаученика наследующийуровеньобразования ив 
концекаждогоучебного года; 
•консультирование педагогов иродителей, котороеосуществляетсяучителем и 
психологомсучетомрезультатовдиагностики,атакже администрациейобразовательной 
организации; 
•профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течениевсегоучебного времени. 

3.3.4. Программа развития психологической службы 
МОБУ СОШ №3 им. Ю.А.Гагарина 

 
I. Информационная справка 
 
 Психологическая служба располагает кабинетом для проведения психологических 
консультаций и коррекционно-развивающих занятий. В кабинете имеется необходимая 
для работы педагога-психолога методическая литература. 
 
II. Характеристика работы психологической службы школы на начальном этапе 
 
 Решение приоритетных  задач   учреждений образования, обеспечивающих 
получение среднего образования,    требует  построения адекватной системы психолого-
педагогического сопровождения.   Главной целью деятельности психологической службы 
учреждения образования является  необходимость своевременной комплексной личностно 
– ориентированной социально-педагогической, психологической помощи обучающимся и 
воспитанникам в вопросах личностного развития, позитивной социализации,  
профессионального становления и жизненного самоопределения. Реализация данной 
цели  требует от педагога-психолога наряду с диагностическими, консультативными и 
коррекционными умениями  способности к системному анализу проблемных ситуаций, 
программированию и планированию инициативной  деятельности, направленной на их 
разрешение,  соорганизации  собственных усилий с деятельностью всех участников 
образовательного процесса учреждения образования. Объектом комплексной помощи 
выступает учебно-воспитательный процесс, предметом  –   ситуация развития ребенка как 
система его отношений  с миром, с окружающими  сверстниками  и  взрослыми, с самим 
собой. 
 

Основная цель деятельности педагога-психолога в рамках психологической 
службы учреждения образования –  повышение эффективности деятельности  учреждения 
образования посредством гармонизации психического развития учащихся, обеспечения 
успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 
подростков, предупреждения отклонений в их развитии и поведении. 
 
 Для достижения этой цели  педагогом-психологом решаются следующие задачи: 
 
• изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения  и  
воспитания; 

• пропаганда среди учащихся, педагогов  и родителей   здорового образа жизни,  
содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

• реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для 
получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, 
содействие в преодолении кризисных периодов  на всех этапах обучения; 

• своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном 
положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных  социальных 
навыков; предупреждение семейного неблагополучия; 
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• ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении 

несовершеннолетних; 
• содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями 

психологических знаний, умений, навыков  необходимых для успешного обучения, 
воспитания и развития; 

• оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социально-
психологического климата в учреждении образования, создание условий для 
социально-психологического развития классных коллективов. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение на разных этапах (ступенях) образования 

имеет специфические особенности.  
 Так, приоритетными направлениями сопровождения в начальной школе являются: 
определение  готовности к обучению в школе; содействие адаптации к школе,  
формированию эмоционально позитивного отношения к школе; развитие 
самостоятельности и самоорганизации, развитие творческих способностей. 
 В базовой школе – психологическое обеспечение адаптации при переходе  в 
среднее звено школы;   поддержка учащихся в решении задач личностного и ценностно-
смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации; 
содействие в формировании благоприятной атмосферы  в детских и педагогическом 
коллективах;  помощь в выборе профиля обучения, формировании жизненных навыков,  
построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика 
асоциального поведения, наркозависимости; поддержка одаренных детей. 
 В старших классах школы специфика психолого-педагогической деятельности 
заключается в  оказании помощи в профильной ориентации и профессиональном 
самоопределении; поддержке в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск 
смысла жизни, достижение личной идентичности); развитии временной перспективы, 
способности к целеполаганию; профилактике девиантного поведения, наркозависимости у 
учащихся. 

 
Направления деятельности педагога-психолога школы и их краткая 
характеристика 

 
• психодиагностика; 
• коррекционно–развивающая работа; 
• психологическое консультирование; 
• психологическая профилактика и просвещение; 
• экспертная работа; 
• методическая работа; 
• здоровьесберегающая деятельность. 
 

Психодиагностика 
Цель данного направления деятельности — психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности учащихся для выявления причин возникновения 
проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных 
возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего 
выявления профессиональных и познавательных интересов; определения индивидуального 
стиля познавательной деятельности и др.  
 Основанием для проведения психодиагностических мероприятий является план 
работы школы.  

Массовая диагностика   носит ограниченный характер. Основными в работе 
педагога-психолога являются три  диагностических минимума:   
 Первый  психодиагностический  минимум проводится   в начальный период 
обучения в школе. Цель диагностического исследования на первом этапе – готовность 
детей к школьному обучению, выделение  группы детей, у которых осложненно протекает 
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процесс адаптации.  На  втором этапе  проводится  изучение личностных и 
индивидуальных особенностей учащихся для выделения групп  детей, находящихся в 
социально опасном положении,  учащихся,   имеющих  особенности обучения и развития 
для  психолого-педагогического сопровождения или определения индивидуального 
образовательного маршрута.   
 Второй психодиагностический минимум проводится также в два этапа – в 
четвертом и пятом классах.  Основная цель диагностики в четвертом классе – определение 
уровня готовности к переходу в среднее звено, подготовки психолого-педагогических 
рекомендаций  педагогам средней школы. Цель диагностики в пятом классе – содействие 
созданию благоприятных социально-психологических условий учащимся  и классным 
коллективам в период перехода из начального в среднее звено школы.     
 Третий психодиагностический минимум проводится на этапе профильной 
подготовки  с целью определения способностей и склонностей учащихся. Результаты 
этого минимума служат основанием для  организации последующей профориентационной 
работы.  

 Другие диагностические мероприятия могут осуществляться согласно плану 
работы учреждения с целью обеспечения  выполнения основных задач, а также в случаях 
необходимости подготовки психолого-педагогической характеристики на отдельных 
учащихся. 
 Некоторые диагностические мероприятия, такие как  диагностика социально-
психологического климата классных коллективов, анкетирование учащихся и родителей 
по отдельным проблемам,  могут осуществляться совместно с классными 
руководителями.  
 

Коррекционно-развивающая работа 
 Цель данного направления работы  –  создание условий  для  коррекционно-
развивающей поддержки всем нуждающимся учащимся через оказание услуг или 
направление к соответствующим специалистам.  
 В рамках данного направления педагог-психолог на основании собственных 
наблюдений, а также наблюдений классных руководителей, педагогов-предметников, 
родителей,  а также на основании результатов диагностических мероприятий выделяет 
группы детей, нуждающихся в  коррекционной поддержке.   
 Педагог-психолог мотивирует учащихся и их родителей на посещение  
коррекционных мероприятий. Включение учащихся в коррекционные группы возможно 
только с разрешения родителей или лиц, их замещающих.   
 Педагог-психолог располагает  сведениями об учреждениях, организациях и 
специалистах, оказывающих  специальные медицинские, психологические, 
психотерапевтические услуги. Направляет учащихся  на  консультации или в 
коррекционные группы,  работающие в региональных  центрах, в том числе социально-
педагогических, центрах внешкольной работы, центрах коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации и т. д.   Формулирует систему мер для педагогов и классных 
руководителей с целью поддержки результатов коррекционной работы с учеником.  
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в школе   ориентирована  на 
коррекцию межличностных отношений в классах, содействие преодолению кризисных 
периодов в жизни учащихся (например: переход в среднюю школу, в профильные классы, 
вступление в подростковый возраст, подготовка к сдаче экзаменов  и т. п.)   через систему 
больших  психологических игр, малых тренингов с коллективами классов. 
Значимым направлением развивающей работы педагога-психолога является  помощь 
старшеклассникам  в определении  их жизненных планов, в профессиональном и 
личностном самоопределении.  
 

Психологическое  консультирование 
 Цель данного направления работы – оказание   помощи учащимся, их родителям и 
педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, 
проблем взаимоотношений.   
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 Психологическое консультирование носит характер индивидуальной или 
групповой  работы и реализуется по отношению ко всем участникам учебно-
воспитательного процесса. 
 Для учащихся возможны такие консультативные формы, как телефон доверия, 
групповые консультации на классных часах, а также  психологическая поддержка в 
экстренных случаях.  
 Консультации для родителей организуются по специфическим проблемам 
учащихся (например: информирование о школьных трудностях их ребенка, разъяснение 
особенностей переживаемого ребенком возрастного этапа, информирование об 
особенностях взаимодействия с детьми-подростками, характере оказания помощи в 
подготовке домашних заданий и т. п.).   
 С педагогами проводятся психолого-педагогические консилиумы по вопросам 
предотвращения дезадаптации учащихся, индивидуальные консультации   в случаях 
возникновения острых проблемных ситуаций.   
 В случае появления запроса на психологическое консультирование по личным 
проблемам со стороны родителей или педагогов  педагог-психолог   выполняет 
диспетчерскую функцию, направляя к другим специалистам,  сведениями о которых он 
располагает. 
 

Психопрофилактика и просвещение 
 Цель принципиально важного  направления  школьной практической деятельности 
педагога-психолога – развитие психолого-педагогической компетентности  
(психологической культуры) учащихся, педагогов, родителей.   
 Психопрофилактическая работа педагога-психолога строится в соответствии с 
планами работы учреждений образования, согласуется с заместителем директора по 
воспитательной работе. Осуществляется на педсоветах и методических объединениях, 
родительских собраниях, классных часах и т.п.   
 Содержанием психопрофилактической и просветительской работы для педагогов 
должно  стать обучение  педагогов учреждения образования технологиям проведения 
мероприятий по социализации учащихся на разных этапах обучения и воспитания, 
приемам интерактивного взаимодействия учителя с учениками, организации и проведения 
педагогического диагностического мероприятия и т.п.   
 С учащимися мероприятия организуются на классных часах, с родителями – на 
родительских собраниях и др.  К проведению этих мероприятий могут привлекаться 
соответствующие специалисты. Основой для выбора темы являются:  ситуация в 
образовательной среде данной школы; психологическое содержание возрастных и 
кризисных периодов обучения; психологические аспекты трансформации  образования.  
 

Методическая работа 
 Цель методической работы – накопление психологических методических 
материалов для организации учебного и воспитательного процесса и предоставление 
возможности их использования учителями, классными руководителями, руководителями 
методических объединений, администрацией школы.  
 Методическая работа включает сотрудничество с заместителями директора  школы 
по вопросам реализации поставленных перед учреждением образования задач, в том 
числе – участие в составлении плана работы школы, с педагогами-предметниками – 
участие в подготовке заседаний предметных методических объединений.        
 По запросу администрации педагог-психолог выполняет психологический 
анализ   мероприятий. Участвует в программах работы с молодыми специалистами. 

 
Здоровьесберегающая деятельность 

 Основная цель данного направления – формирование установок на здоровый образ 
жизни, содействие в сохранении и укреплении здоровья у участников учебно-
воспитательного процесса.  
 Формами реализации данного направления являются: посещение уроков с целью 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school
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наблюдения за соответствием  режима учебных занятий, методов преподавания, 
структуры урока, условий внешней среды возрастным особенностям учащихся;  
информирование классных руководителей, педагогов-предметников об особенностях 
здоровья, работоспособности, типе  высшей нервной деятельности   учащихся.   
 В процессе развивающих мероприятий педагог-психолог обучает  учащихся 
навыкам оценки и саморегуляции двигательной активности,   эмоционального состояния,  
управления стрессом. Осуществляет психологическую профилактику вредных привычек, 
пагубно влияющих на состояние здоровья. 
 
Документация педагога-психолога 
В качестве обязательных документов педагог-психолог имеет: 

• График работы; 
• План работы на год, утвержденный руководителем учреждения; 
• Дифференцированный план работы на месяц; 
• Журналы учета видов работы: 

- диагностика; 
- консультирование;   
- развивающая и коррекционная работа (индивидуальная);  
- развивающая и коррекционная работа (групповая); 

                                 - просветительская работа; 
                                 - организационно-методическая работа; 
                                 - экспертная работа. 

• индивидуальные психодиагностические материалы, которые хранятся до выпуска 
обучающихся из учреждения образования; 

• Перечень психологических методик, используемых  в работе; 
• Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых 

программ; 
• Программы коррекционно-развивающих  занятий; 
• Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по 

итогам года. 
 
 
III. Задачи развития психологической службы на период с 2013 по 2018 год, 
вытекающие из анализа социального заказа участников образовательного процесса. 
 

1. Способствовать формированию в школе условий для полноценной 
самореализации, личностного и профессионального развития участников 
образовательного процесса. 

2. Содействовать внедрению в учебный процесс технологий, позволяющих 
обеспечить сохранение физического и психологического здоровья школьников в 
период обучения. 

3. Осуществлять профилактику девиантного поведения среди обучающихся и 
коррекционную работу со школьниками, имеющими нарушения поведения. 
Создать и апробировать систему психологического сопровождения обучающихся, 
состоящих на внутришкольном учете. Способствовать формированию у 
школьников самостоятельности, ответственности, навыков эффективного общения 
и саморегуляции психических состояний.  

4. Активно содействовать обучающимся в выборе профиля обучения и осуществлять 
психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки. 

5. Продолжать работу с педагогическим коллективом школы, направленную на 
распространение психологических знаний и внедрение в учебный процесс 
принципов ненасильственного взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса. Разработать принципы взаимодействия 
психологической службы с классными руководителями, обеспечить согласованное 
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планирование системы воспитательных мероприятий (тематические классные 
часы, встречи психолога с коллективом класса, с родителями, индивидуальные 
консультации). 

6. Обобщить и систематизировать опыт работы с родителями обучающихся, 
разработать и документировать комплексную систему работы психолога с 
родителями (психологическое просвещение, диагностика особенностей семейного 
воспитания, индивидуальное консультирование родителей, коррекция детско-
родительских отношений). 

 
 
 
 
IV. Реализация задач развития психологической службы. 
 

№ 
этапа 

Учебные 
года 

Приоритетная задача развития психологической службы 

I 2023- 
2024 

Разработка и апробация психологического сопровождения 
профилактики девиантного поведения и психологического 
сопровождения учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

II 2024- 
2025 

Разработка психологического сопровождения профессиональной 
ориентации старшеклассников 

III 2025- 
2026 

Разработка психологического сопровождения учащихся по 
направлению  «Одаренный ребенок» 

IV 2026- 
2027 

Разработка психологического сопровождения по направлению 
«Здоровье» 

V  2027- 
2028 

Реализация в полном объеме системы мониторинга 
психологического развития обучающихся с 1 по 11 класс 

 
 

 
К   основным   направлениям   психолого-педагогического   сопровождения 
относятся: 
•сохранениеиукреплениепсихологического здоровья; 
•мониторинг возможностейиспособностейобучающихся; 
•психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у  обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 
образажизни; 
• развитиеэкологическойкультуры; 
• выявлениеиподдержку детейсособымиобразовательнымипотребностямии 
особымивозможностями здоровья; 
•формирование коммуникативных навыковвразновозрастнойсреде исреде сверстников; 
•поддержкудетскихобъединенийиученического самоуправления; 
• выявлениеи поддержкудетей, проявившихвыдающиеся способности. 
Дляоценкипрофессиональнойдеятельностипедагога вобразовательной 
организациивозможноиспользованиеразличныхметодик оценки психолого- 
педагогической компетентностиучастников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки 
базовых компетентностей педагогов 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики               
компетентностей 

Показатели оценки                   
компетентности 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять 
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педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию 
педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера 
в силы и возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его 
возможности, создавать 
условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности 

грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой 
на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает 
не просто знание их 
индивидуальных и 
возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей 
педагогической деятельности 
с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми 
он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения 
(неидеологизирован
ное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением 
других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
интерес к мнениям и позициям 
других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся 
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Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической 
деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об 
основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность 
на педагогическую 
деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное целеполагание 
в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного 
подхода, ставит 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, 
лежит в основе 
формирования творческой 
личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте 
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обучающихся успешностью 
III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в 
деятельности 

Компетентность, 
позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах 
окружающих, один из 
главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 
инструментом осознания 
обучающимся своих 
достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение 
изучаемого материала в 
реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных 
и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие 
творческой личности 

— Знание нормативных методов и 
методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области методики 
обучения, в том числе 
использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе 
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современных методов обучения 
4.3 Компетентность в 

субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников и 
учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами 
диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и 
их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической 
деятельности. Современная 
ситуация быстрого развития 
предметных областей, 
появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном 
процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и 
учебные комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. 
Без умения разрабатывать 
образовательные программы 
в современных условиях 
невозможно творчески 
организовать 
образовательный процесс. 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
— по материальной базе, на 
которой должны реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
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Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и 
развития обучающихся. 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся 

— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана 
и индивидуального 
образовательного маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления 
образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения: 
— как установить 
дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание 
и т. д. Разрешение 
педагогических проблем 
составляет суть 
педагогической 
деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как 
стандартные решения 
(решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 
своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 
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слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других 
участников образовательного 
процесса, готовность 
вступать в помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную информацию или 
организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения 
учебной задачи; 
— умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
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деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не 
хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 
процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, 
их индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче 

 
3.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2016 учебный год 

 
Месяц, число Содержание работы Исполнитель 
май Поверка монометров и узлов учета 

тепловой энергии. 
Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

июль Косметический ремонт учебных кабинетов 
и лестничных клеток. 

техслужащие 

август Анализ подготовки школы к новому 
учебному году 

Цветкова Е.Н. 

август Составление акта готовности и объемных 
показателей. 

 

август Проверка состояния техники безопасности 
школьных помещений 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

август Проверка санитарного состояния школьных 
помещений, маркировка мебели 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

август Благоустройство территории школы 
(асфальтирование стадиона, установка 
новых спортивных сооружений, детской 
площадки, скейтпарка, строительство 
баскетбольной площадки) 

Цветкова Е.Н. 

август Замена светильников перед актовым залом 
и ламп освещения в учебных кабинетах. 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

август Приобретение новой мебели в кабинеты 
истории и русского языка. 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

май Подготовка к отопительному сезону, 
гидравлические испытания систем 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 



297 
 

отопления. 
июнь Акт готовности к отопительному сезону. Яшина Н.Н., заместитель 

директора по АХР 
сентябрь Инструктаж по технике безопасности 

сотрудников и обучающихся школы 
Ткаченко О.И., заместитель 
директора по ВР 

сентябрь Замена ламп освещения  Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

сентябрь Составление сметы расходов для 
ограждения школьного двора. 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

октябрь Приобретение учебников, пособий, 
художественной литературы 

Цветкова Е.Н. 

до 1 сентября  Инвентаризация имущества школы Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

октябрь Замена огнетушителей Луценко Н.В., библиотекарь 
апрель Поддержание санитарно-гигиенических, 

тепловых, световых, безопасных для жизни 
и здоровья обучающихся и сотрудников 
условий в соответствии с нормативными 
требованиями 

Витязь Е.С., гл. бухгалтер 

в течение 
года 

Ведение ведомости инвентаря, 
находящегося на ответственном хранении, 
ведомости расходов материалов, ведомости 
оперативного (количественного) учета 
движения предметов, находящихся в 
эксплуатации, технического паспорта 
школы 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

октябрь Проведение паспортизации учебных 
кабинетов 

зав. кабинетами 

1 раз в 
четверть 

Проведение генеральной уборки школьных 
помещений 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

постоянно Пополнение кабинетов ИКТ Гл. бухгалтер 
1 раз в 
квартал 

Сдача финансовых отчетов Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР Зав. 
кабинетами 

1 раз в 
четверть 

Проверка состояния школьной мебели  Цветкова Е.Н. 

декабрь Анализ исполнения бюджета 2015 года и 
его планирование на 2016 год 

Витязь Е.С., гл. бухгалтер 

в течение 
года 

Организация работы по уборке и 
благоустройству территории школьного 
двора 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

в течение 
года 

Приобретение материалов для проведения 
ремонта школы 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

 март Приобретение посадочного материала для 
школьной клумбы 

Яшина Н.Н., заместитель 
директора по АХР 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Проведена модернизация материально-технической базы школы с целью приведения 
её в соответствие задачами по обеспечению реализации ООП ООО. 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия: 
• Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием; 
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• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы. 

 
Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 
учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия МОБУ СОШ № 3 имени Ю.А.Гагарина: 
• обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;  

• обеспечивают соблюдение: 
 санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 
соответствуют нормам СанПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 
раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя 
и ученика, учительская); пожарной и электробезопасности;  

 требованийохраны труда; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 
• обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения.  

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений, предъявляемым к: 

• участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 
следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная: площадка со спортивными 
снарядами, волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле; территория 
оборудована громоотводами, имеет искусственное освещение,оборудованы пути движения 
в школе и к школе детей с ОФВ );  

• зданию образовательного учреждения (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; 
учебные помещения начальных классов находятся на первом этаже; имеются 
рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся 
обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных 
кабинетов соответствует нормам СанПиН,смонтированы широкие двери,пандусы,съезды 
для детей с ОФВ);  

• помещению библиотеки (в школе имеется библиотека, оснащённая 
персональными компьютером, медиатека, выход в интернет; читальный зал);  
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• помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблок, 
оснащённый технологическим оборудованием);  

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, физической культурой, 
иностранными языками; 

• актовому залу (имеется большой актовый зал);  
• спортивным залам (имеются два спортивных зала, игровое и спортивное 

оборудование);  
• помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: 

кабинет фельдшера, процедурный кабинет); 
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 
интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям); 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага 
для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители 
цифровой информации).  

 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий);  
• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
• организации отдыха и питания. 
В школе для реализации ООП ООО оборудованы: 
• 20 учебных кабинетов, оснащенных средствами мультимедиа; 
• 6 учебных кабинетов, оснащенных интерактивными средствами; 
• 2 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
• 1 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 
медиатекой;  

• 2 спортивных зала, оснащённых игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём;  

• столовая для организации питания обучающихся на 150 мест; 
• лицензированный медицинский кабинет; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  
• гардеробы, санузлы.  
 

3.3.7. Информационно-образовательные условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 
себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 
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с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ.  

 Информационно-образовательная среда МОБУ СОШ № 3 имени Ю.А.Гагарина 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса направлено на поэтапное 
формирование единой информационной среды школы, позволяющей автоматизировать и 
повысить интенсивность обмена информацией в управленческом, образовательном, 
научном, воспитательном и других процессах.  

 В рамках единой информационной системы создана и функционирует локальная 
сеть школы, которая в настоящее время объединяет более 80 компьютеров, на базе 
которых созданы рабочие места обучающихся, учителей и других сотрудников школы.  

 Информационное обеспечение качества образования позволяет осуществлять: 
• хранение и доставку учебно-методических ресурсов; 
• доступ к электронным учебникам в сетях Интернет и использование обучающих 

программных средств; 
• тестирование уровня знаний и подготовки обучающихся на разных ступенях 

обучения; 
• оперативный обмен информацией; 
• электронный документооборот и хранение документов; 
• предоставление информационных ресурсов школы внешним пользователям и 

организациям-партнерам; 
• доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам и обучающимся. 
 С целью эффективной реализации основных образовательных программ по всем 

предметам учебного плана, проведения учебных занятий, формирования у обучающихся 
устойчивых знаний и умений в школе активно применяются программные продукты 
учебного назначения, видеофильмы, аудиосредства.  

 Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы информационной системы 
института, приобретены лицензии KasperskyEndpointsecurity 10 на комплексное 
антивирусное обслуживание всех сетевых терминалов и рабочих мест. 

 Внедрение автоматизированной системы dnevnik.ru обеспечило: 
• ведение электронного учебного делопроизводства по всем обучающимся; 
• ведение единой базы данных по успеваемости обучающихся с 2013 года; 
• предоставление оперативной информации органам управления по вопросам 

успеваемости обучающихся, качества обученности, посещаемости; 
• формирование и печать отчетов и отчетных документов (сводные ведомости 

результатов учебы); 
• использование интерактивных форм общения с родителями. 
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 Информационное обеспечение образовательного процесса в школе совершенствует 
технологические приемы и способы педагогического взаимодействия педагогического 
состава и обучающихся, способствует интенсификации учебного процесса, улучшает его 
информационно-ресурсные возможности. 

 Основу информационной инфраструктуры школы определяет информационная 
служба, компьютерный парк и комплекс телекоммуникационных средств.  

 Для реализации образовательных программ в школе в период с 2020 по 2023 гг. в 
рамках модернизации образования было получено следующее оборудование: 

• компьютерная техника на сумму 470643,80 рублей; 
• мобильный класс для основной школы на сумму 353058 рублей. 
Приобретение данной техники позволило оборудовать школьные кабинеты и 

библиотеку и способствовать дальнейшему использованию информационных технологий 
в проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий. 
№ наименование целевого показателя количество 
1 Общее количество персональных компьютеров (ПК): 95 
 из них:  
2 с процессором Pentium-II и выше 95 
3 Количество персональных компьютеров (ПК), 

используемых в учебном процессе 
91 

4 Количество комплектов мультимедийного 
оборудования (компьютер+ проектор+экран) 

26 

5 Количество интерактивных досок 8 
6 Среднее количество обучающихся 

общеобразовательного учреждения на один 
персональный компьютер (ПК), используемый в 
учебном процессе 

10 

7 Количество компьютерных классов (в т.ч. мобильных) 4 
8 Из них, в составе не менее одиннадцати ПК 4 
9 Из них, в составе не менее одиннадцати ПК, 

работающих в единой локально-вычислительной сети 
(ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к сети 
Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с 

2 

10 Скорость широкополосного доступа к сети Интернет  до 2048 
Мбит/с  

11 Количество принтеров, сканеров, копировальной 
техники, МФУ 

24 

12 Количество кабинетов, оборудованных компьютером, 
проектором, экраном 

26(8) 

 
Размер и структура библиотечного фонда 
 
 

объем библиотечного 
фонда 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

в том числе: 22281 22825 27131 
учебная литература 13864 14374 18650 
учебно-методическая 
литература 

2211 2211 2211 

художественная 
литература 

6206 6240 6270 

 
Пополнение библиотечного фонда 
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 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
кол-во 

экземпляров/сумма 
7158 

экземпляров на 
сумму 1489897.57 
руб. 

1630 
экземпляров на 
сумму 648686.90руб. 

1144 
экземпляра на сумму 
405904.76руб.  

 
Тематика заседаний педагогического совета на 2015-2016 учебный год 
 

№ Тематика  Исполнитель  

1.  Об итогах работы за 2014-2015 учебный год. 
Планирование работы школы на 2015-2016 
учебный год  

Цветкова Е.Н., директор  

2.  Требование ФГОС к управлению уроком Черкасова Т.В., заместитель директора по 
УВР 

3.  Воспитание школьника – обязанность ,право, 
миссия современного человека 

Ткаченко О.И.., заместитель директора по 
УВР  

4.  Учитель и проблемы дисциплины Попкова С.И., заместитель директора по 
УВР 

5.  Утверждение порядка проведения итоговой 
промежуточной аттестации в 4-8,10 классах 

Цветкова Е.Н., директор 

6.  Об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х,11-х классов в 
2015-2016 году.  

Цветкова Е.Н, директор , Черкасова Т.В., 
заместитель директора по УВР  

7.  О допуске обучающихся 9, 11 классов к 
государственной (итоговой) аттестации. 

Цветкова Е.Н., директор , Черкасова Т.В., 
зам. директора по УВР  

8.  О переводе обучающихся 1–8-х, 10-х классов. 
 О согласовании списка учебников на 
следующий учебный год. 

Цветкова Е.Н., директор, Черкасова Т.В., 
заместитель директора по УВР,  

9.  О выпуске и выдаче аттестатов 9 классов 
О выпуске и выдаче аттестатов 11 класса 
Об итогах ГИА в 9, 11 классах 

Цветкова Е.Н., директор , Черкасова Т.В., 
заместитель директора по УВР 

 
План заседаний методического совета школы на 2023-2024 учебный год 
 

 
 Проводимые мероприятия Сроки 
1 Заседание первое (установочное).  август 
  Итоги методической работы за прошедший учебный год.  
 О задачах и основных направлениях работы методического 

совета на 2023-2024учебный год. 
 

  Утверждение рабочих программ по предметам, программ 
элективных курсов, курсов предпрофильной подготовки, по 
внеурочной деятельности. 

 

2 Заседание второе. сентябрь 
 Анализ итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА за 2023-2024 

учебный год. 
 

 Организация школьного этапа предметных олимпиад.  
 Организация диагностических контрольных работ в 2-11 

классах. 
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  Утверждение графика предметных недель.  
3 Заседание третье. октябрь 
 Проектная деятельность как средство формирования УУД  
 Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.  
  Организация и проведение предметных недель. Итоги школьного 

этапа всероссийской олимпиады по предметам. 
 

4 Заседание четвертое.  ноябрь 
 Анализ результатов репетиционных ЕГЭ и ГИА  
 Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад.  
 Результативность работы школы за первое полугодие:  
 а) итоги прохождения учебных программ;  
 б) итоги проведения итоговых контрольных работ за первое 

полугодие.  
 

 .Совершенствование педагогического мастерства через участие в 
конкурсном движении. 

 

5 Заседание пятое.  январь 
 Использование в учебном процессе интерактивных средств 

обучения. 
 

  Применение новых обучающих технологий. Отчет 
руководителей МО 

 

 Организация и проведение школьного конкурса «Призвание – 
учитель». 

 

 Экспертная оценка готовности выпускников к итоговой 
аттестации. 

 

  Подготовка к педагогическому совету: «Формирование духовно-
нравственных качеств личности учащихся через учебную и 
внеурочную деятельность» 

 

6 Заседание шестое.  март 
 Организация сопутствующего и итогового повторения в 

соответствии с планом ВШК. 
 

 Итоги проведения пробных тестирований в форме ЕГЭ и ГИА.  
  О выполнении плана – графика по подготовке к ЕГЭ и ГИА.  
7 Заседание седьмое. май 
 Разработка и утверждение материалов для итогового контроля 

знаний. 
 

  Отчёт об участии педагогов в конкурсах.   
  Согласование выбора УМК на 2024-2025 учебный год.  
  Итоги года. Планирование работы школы на 2023-2024 учебный 

год 
 

 
3.2.6.Механизмы достижения целевыхориентиров в системеусловий выполнения ООП 
ООО 
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Интегративнымрезультатомвыполнения требованийосновнойобразовательной 
программыобразовательнойорганизацииявляетсясоздание иподдержание развивающей 
образовательнойсреды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного(интеллектуального), коммуникативного,эстетического,физического, 
трудовогоразвития обучающихся.Созданныевобразовательнойорганизации, 
реализующейООП ООО,условия: 
-соответствуют требованиямФГОС ООО; 
-обеспечиваютдостижение планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 
программы образовательнойорганизации иреализацию предусмотренныхв ней 
образовательныхпрограмм; 
-учитываютособенностиобразовательнойорганизации, ееорганизационнуюструктуру, 
запросыучастников образовательного процесса; 
-предоставляютвозможностьвзаимодействияс социальнымипартнерами, использования 
ресурсовсоциума, в том числеисетевоговзаимодействия. 
Система  условий  реализации  ООП   образовательной  организации  базируется   на 
результатахпроведеннойв ходеразработки программыкомплекснойаналитико- обобщающей 
и прогностическойработы, включающей: 
-анализимеющихсяв образовательнойорганизацииусловийиресурсов реализации 
основнойобразовательной программы основного общего образования; 
-установлениестепени ихсоответствия требованиямФГОС,атакже целямизадачам 
основнойобразовательной программы образовательнойорганизации, сформированнымс 
учетомпотребностейвсехучастников образовательного процесса; 
-выявление проблемныхзон иустановление необходимыхизмененийв имеющихся 
условияхдляприведения ихв соответствиестребованиямиФГОС; 
-разработку спривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможных 
партнеров механизмов достижения целевыхориентиров в системеусловий; 
Всвязистем,чтопри   первомзапускеООП подновыеСтандартыполучить одномоментно (за 1-2 
года)образовательные   результаты   под   новыетребования 
результативностиоченьсложно.Поэтому вданнойпрограммепредлагаетсяприорганизации 
мониторингадвигатьсяследующим образом: 
1этап(2022–2023учебныегоды)–сосредоточить внимание вмониторингеООПпрежде 
всегонаобеспечениеусловий(администрациейшколы,педагогами,РОДИТЕЛЯМИ,  
СОВЕТОМ ШКОЛЫ) длядостижения подросткаминовых результатовобученияи качества 
образования.Без измененийимодернизациипреждевсего информационно-
образовательнойсреды школы, содержания и технологий процесса обучения, учебного) 
плана и     расписания учебных и внеучебныхзанятий,системыоценивания,учебно-
методическогообеспечения  трудно   ожидать полученияновых(других) образовательных 
результатов,ориентированныхна деятельностный и компетентностный подходы. 
Цельмониторинганаданном этапе реализации ООП–сбор,хранение,обработкаи анализ 
достоверной информацииобосновных условиях, 
которыеимеютвозможность(шанс)обеспечить реальныеизменениявсодержании 
иорганизации образовательногопроцессанаправленного на получение принципиально новых 
образовательныхрезультатов. 
2этап(2023–2024учебныйгод)–наравнес обеспечениемнового качестваобразования 
запускаетсямониторингцены достижения  образовательныхрезультатов. 
Припроведении  мониторинга  ценыдостижения образовательныхрезультатовцелью 
мониторингаявляется сбор,хранение,обработкаианализдостоверной  информациио цене 
достижения образовательных результатов,необходимой для принятия управленческих 
решений, направленных на повышение качества образования. 
К задачам мониторинга вэтом случаеможно отнести: 
−выявление  критериев  и  показателей  оценки  цены  достижения  образовательных 
результатов; 
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−подбордиагностическихметодик(индикаторов)длявыявленияпоказателей  оценки цены 
достижения образовательных результатов; 
−определениечастоты сбораинформации, ответственныхза сбор, хранение, обработку и 
анализинформации; 
−определение субъектовмониторинга(потребителейинформации)ивозможныхформ 
еепредставления; 
−проведение необходимыхдиагностическихпроцедур; 
−проведение своевременнойобработкии анализаполученнойинформациидляпринятия 
управленческих решений,направленныхнаповышениекачестваобразовательных результатови 
условий их достижения; 
−оформление результатовдля представлениясубъектам мониторинга; 
−принятие управленческих решенийсцельюповышения качества образовательных 
результатови условий их достижения. 
3 этап (2024-2025 учебный год) – на первый   план в мониторинге выходит   оценка 
результатоввыполненияосновнойобразовательнойпрограммыосновного  общегообразования. 
Наосновеполученныхданныхготовитсяноваяредакция ООПнаследующиепятьлет.Однако 
мониторингусловийиценыдостижения   результатовнепрекращается.Именнонаэтомэтапе 
мониторингреализацииООП выходитна полныйцикл. 
Необходимо отметить и рядтрудностей, преодоление которыхявляется направлением 
образовательнойполитики школывдальнейшем: 
−несоответствие   школьного   здания   современным   условиям   организации 
образовательного процесса; 
−  двухсменный режимработы ОУ. 
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3.3.8.   Сетевой график (дорожная карта) поформированию необходимой системы условий 
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечениевведения 
ФГОС ООО 

1.Наличиерешенияоргана государственно-
общественного управления(советашколы, 
управляющегосовета,попечительского 
совета)илииного локальногоактао 
введениивобразовательнойорганизации 
ФГОС ООО 

Май 2023 

2. Разработкаиутверждениеплана- 
графикавведения ФГОС ООО 

Март 2023 

3. Обеспечение соответствия 
нормативнойбазы школы требованиям 
ФГОС ООО (целиобразовательного 
процесса, режимзанятий, финансирование, 
материально- техническоеобеспечениеидр.) 

Август 2022– 
май 2023 

4.   Разработканаосновепримерной 
основнойобразовательной программы 
основногообщегообразованияосновной 
образовательной программыосновного 
общегообразования образовательной 
организации 

Март – июнь2023 

5. Утверждениеосновной 
образовательнойпрограммы 
образовательнойорганизации 

Июнь2023 

 6. Приведениедолжностныхинструкций 
работниковобразовательнойорганизации 
всоответствиестребованиямиФГОС 
основного общего образованияи тарифно-
квалификационными 
характеристикамиипрофессиональным 
стандартом 

Май-август 2023 

7. Определение спискаучебникови 
учебныхпособий,используемыхв 
образовательномпроцессев 
соответствиисФГОСосновногообщего 
образования 

Май 2023 

8.Разработкаи корректировка локальных 
актов,устанавливающихтребованияк 
различнымобъектаминфраструктуры 
образовательнойорганизациисучетом 

В течение 2023- 
2024гг 
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Направление мероприятий Мероприятия Срокиреализации 

 требованийк минимальнойоснащенности 
учебногопроцесса 

 

9.   Доработка: 
–образовательныхпрограмм 
(индивидуальныхи др.); 
–учебного плана; 
–рабочихпрограммучебныхпредметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
–годовогокалендарногоучебного графика; 
–положенийо внеурочнойдеятельности 
обучающихся; 
–положения об организациитекущейи 
итоговой оценкидостижения 
обучающимися планируемыхрезультатов 
освоения основнойобразовательной 
программы; 
–положения об организациидомашней 
работы обучающихся; 
–положения о формах получения 
образования 

В течение2023- 
2024 года 

II.Финансовое 
обеспечениевведения 
ФГОС основного общего 
образования 

1.  Определениеобъемарасходов, 
необходимыхдля реализацииООП и 
достижения планируемыхрезультатов 

Май-август 2023 

2.  Корректировка локальныхактов, 
регламентирующихустановление 
заработнойплаты работников 
образовательнойорганизации, в том 
числестимулирующихнадбавоки 
доплат, порядкаиразмеров премирования 

Август2023– 
май2024 

3.  Заключениедополнительных 
соглашенийктрудовомудоговорус 
педагогическимиработниками 

В течение223- 
2024 года 

III. Организационное 
обеспечениевведения 
ФГОС основного общего 
образования 

1.  Обеспечениекоординации 
взаимодействияучастников 
образоательныхотношенийпо 
организациивведенияФГОС ООО 

В течение2023- 
2024 года 
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Направление мероприятий Мероприятия Срокиреализации 

 2.  Разработкаиреализация моделей 
взаимодействия организацийобщего 
образования идополнительного 
образования детейиучреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочнойдеятельности 

В течение2023- 
2024 года 

3.Разработкаиреализациясистемы 
мониторингаобразовательных 
потребностейобучающихсяиродителей 
поиспользованиючасоввариативной 
частиучебногопланаивнеурочной 
деятельности 

Июнь- сентябрь 
2024 

4.  Привлечениеорганов государственно-
общественного управления 
образовательной 
организациейкпроектированию 
основнойобразовательной программы 
основного общего образования 

В течение2023- 
2024 года 

IV.  Кадровое 
обеспечениевведения 
ФГОС основного общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 
иреализацииФГОС основного общего 
образования 

Май-сентябрь2023 

2. Создание(корректировка) плана-
графикаповышенияквалификации 
педагогическихируководящих 
работниковобразовательной 
организациивсвязисвведениемФГОС 
основногообщегообразования 

Август-сентябрь 
2023 

3.Корректировкаплананаучно- 
методическихсеминаров 
(внутришкольногоповышения 
квалификации)сориентациейна 
проблемывведенияФГОСосновного общего 
образования 

Август-сентябрь 
2023 

V.  Информационное 
обеспечениевведения 
ФГОС основного общего 
образования 

1.  Размещениена сайтеобразовательной 
организацииинформационных материалов 
о реализацииФГОС 

Втечение2023 
годагода 

2.  Широкое информирование 
родительскойобщественностиовведении 
ФГОС  и порядкепереходананих 

Втечение2023- 
2024 года 

3.  Организацияизученияобщественного 
мнения по вопросамреализацииФГОС и 
внесения возможныхдополненийв 
содержаниеООП ОО 

Втечение2023- 
2024 года 
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Направление мероприятий Мероприятия Срокиреализации 

 4.Разработкаиутверждениелокальных 
актов,регламентирующих:организациюи 
проведениепубличногоотчета 
образовательнойорганизации 

разработан 

VI.  Материально 
техническоеобеспечение 
введения ФГОС основного 
общего образования 

1.  Анализматериальнотехнического 
обеспечения реализацииФГОС основного 
общего образования 

Март- август 2024 

2.  Обеспечение соответствия материально-
техническойбазы 
образовательнойорганизации 
требованиямФГОС 

В течение2023- 
2024года 

 3.  Обеспечение соответствия санитарно-
гигиеническихусловий требованиямФГОС 
основного общего образования 

В течение2023- 
2024года 

4.  Обеспечение соответствияусловий 
реализацииООП противопожарным 
нормам, нормамохраны труда 
работников образовательнойорганизации 

В течение2023- 
2024года 

5.  Обеспечение соответствия 
информационнообразовательнойсреды 
требованиямФГОС основного общего 
образования 

В течение2023- 
2024года 

6.  Обеспечениеукомплектованности 
библиотечноинформационногоцентра 
печатнымииэлектронными 
образовательнымиресурсами 

В течение2023- 
2024года 

7.  Наличиедоступаобразовательной 
организациикэлектронным 
образовательнымресурсам (ЭОР), 
размещеннымв федеральных, 
региональныхииныхбазахданных 

постоянно 

8.  Обеспечениеконтролируемогодоступа 
участников образовательного процессак 
информационнымобразовательным 
ресурсамв сетиИнтернет 

В течение2023- 
2024года 
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−http://www/rustest.ru-федеральный центр тестирования; 
− http://www.ege.edu.ru–официальный информационный 
порталединигогосударственного экзамена; 
−http://www.fsu-expert.ru–общественно-государственная экспертиза учебников; 
−http://www.profile-edu.ru–профильное обучение в старшейшколе; 
−http://www.intergu.ru– сетевое сообщество ИнтерГуру. Интернет  государство учителей 
−http://educat.msk.ru– российское образование всети; 
−http://iteach.ru-Intel«Обучение для будущего»; 
−http://www.eidos.ru– центр дистанционного образования«Эйдос»; 
−http://www.openclass.ru–открытыйкласссетевые образовательныесообщества.

http://www.ed.gov.ru/-
http://www.rosrobr.ru/
http://standart.edu.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/window
http://fcpro.ru/
http://www.eaqan.org/
http://aie.msk.su/russian/
http://vak.ed.gov.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://fes.mto.ru/
http://www.raop.ru/
http://www.apkrpo.ru/
http://www/gain.ru
http://www.ined.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.nica.ru/
http://www/rustest.ru
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fsu-expert.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://educat.msk.ru/
http://iteach.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.openclass.ru/
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	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	Социальный заказ. Потребности социума и семьи.
	1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы
	основного общего образования
	Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
	В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
	1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования
	Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
	Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических особенностей развития детей 13-15 лет, связанных:

	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
	1.2.1. Общие положения
	1.2.2. Структура планируемых результатов
	 Предметные результаты освоения основной образовательной программы
	1.2.3. Личностные результаты освоения ООП
	1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	1.2.5. Предметные результаты
	1.2.5.1. Русский язык
	Выпускник научится:
	1.2.5.2.Литература
	1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)
	1.2.5.4. История России. Всеобщая история.
	1.2.5.9. Физика Выпускник научится:

	1.2.5.11. Химия
	1.2.5.12. Изобразительное искусство
	1.2.5.13. Музыка
	1.2.5.14.Технология
	1.2.5.15. Физическая культура
	1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Оценка личностных результатов
	1.3.3. Оценка метапредметных результатов
	Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
	Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
	выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
	Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В
	- стартовая диагностика;
	- промежуточные и итоговые комплексные работына межпредметной основе,
	- защита итогового индивидуального проекта.
	Особенности оценки индивидуального проекта
	В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта,
	В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта
	2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
	Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
	1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
	Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
	1.3.4. Оценка предметных результатов
	Установлено четыре уровня достижений:
	пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
	Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
	1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
	портфель достижений как инструменты динамики образовательных
	достижений
	Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
	- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного образования.
	- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том
	- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
	1.3.6. Итоговая оценка выпускника
	Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
	Основные процедуры оценки:
	Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых дляпродолжения образования.
	Итоговая оценка.
	- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
	- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.

	2. Содержательный  раздел
	Задачи программы:
	Задачи формирования УУД
	2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего образования
	Модель ученика уровня основного общего образования:
	Целевое назначение
	- постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. Выпускник основной общей школы:
	2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий
	Познавательные универсальные учебные действия включают:
	Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учи...
	2.1.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
	формирования УУД
	Личностные УУД
	В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
	• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	Познавательные УУД
	Выпускник научится:
	Коммуникативные УУД
	Выпускник научится:
	2.1.4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
	общему образованию
	2.1.5. Условия, средства и технологии формирования и развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования
	Технологии развития универсальных учебных действий
	Типология учебных ситуаций:
	4. Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя:
	Условия и средства формирования УУД
	Три принципа организации совместной деятельности:
	Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному:
	 Работа парами
	Варианты работы парами:
	Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и
	коммуникативных УУД
	В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
	В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
	В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники

	Учебное сотрудничество
	Совместная деятельность
	Тренинги
	Общий приём доказательства
	Педагогическое общение
	Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная информационная среда образовательного учреждения
	Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности
	Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях.
	Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов
	Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития информационной  среды  образовательного учреждения:
	Изготовление цветов из салфеток
	Возможность фантазии, проявление терпения и настойчивости. Виды салфеток: однослойные или трехслойные салфетки. Техника «Роза», «Одуванчик» «Гвоздика».
	Принцип изготовления цветка. Способ крепления цветов на основу.Техника безопасности


	- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год).
	Документация педагога-психолога
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