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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

ООО) МБОУ «СОШ №5 с УИОП» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования как нормативно-правовой документ, определяющий с одной стороны, 

цели, задачи, содержание образования, его специфику, а с другой стороны – 

особенности учебно-воспитательного процесса и управления учреждением.  

Документ отражает стратегию школы по обеспечению прав граждан на образование, 

удовлетворению их потребностей в образовании. 

ООП ООО составлена в соответствии с нормативными 

документами: Федеральный уровень: 

– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 713 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28сентября2020года№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

– ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30.12.2022№24 

«ОвнесенииизмененийвсанитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врачаРоссийскойФедерацииот28.01.2021№ 2»; 

– ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010года 

№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

основногообщегообразования»(вредакцииприказаМинобрнаукиРоссииот29.12.2014 

№1644); 

– Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 
образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370"Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования". 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM
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В основу Программы заложены рекомендации примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, особенности 

образовательного учреждения. 

МБОУ «СОШ №5 с УИОП» осуществляет образовательный процесс в   

соответствии с Уставом и уровнями общеобразовательных программ: 

– Начальное  общее образование- нормативный срок освоения 4года; 

– Основное общее образование –нормативный срок освоения 5лет; 

– Среднее общее образование -нормативный срок освоения 2года. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. Основное общее образование создаёт условия становления 

и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Соблюдается преемственность 

результатов основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования. 

С 2020 году на базе МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино 

Белгородской области» создан Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей.     

Основная образовательная  программа  основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5 с УИОП» в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

На основании приказа Министерства просвещения

 Российской Федерации от 16.11.2022 №993 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования" внесены 

изменения в разделы: содержание и планируемые результаты. 

 
Также при реализации ООП ООО (ФГОС ООО второго поколения)   в 2024-2025 учебном году 

учтены: 
-Приказ Министерства просвещения РФ  от 22.01.2024г. №31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения 

РФ, касающиеся ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 19.03.2024г. №171 «О внесении изменений 

Министерства образования и науки РФ  и Министерства просвещения РФ, касающиеся 

ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО». 
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I.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

 Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Шебекино Белгородской области» являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачами реализацииосновной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 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 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участиеобучающихся, ихродителей(законныхпредставителей),педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихсяприподдержкепедагогов,психологов,социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 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; 

 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 основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов г.Шебекино Белгородской 

области» учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11–15 лет, 

связанные: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемыхтолько совместно с классомкак учебнойобщностью ипод руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели ковладению этой учебной деятельностьюнауровнеосновной школыв 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становлениекоторойосуществляется в формеучебного исследования, кновойвнутренней 

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 (11–13 и 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 перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
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взаимодействия с окружающим миром; 
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 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 

которомцентральнымиспецифическимновообразованиемвличностиподросткаявляется 

возникновениеиразвитиесамосознания–представленияотом,чтоонуженеребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второйэтап подростковогоразвития(14–15 лет,8–9классы),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; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостьюк 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 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. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Шебекино Белгородской области» 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 

разработкипрограммучебныхпредметов,курсов,учебно-методическойлитературы, 
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программвоспитанияи социализации, соднойстороны, и системыоценки 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) сучебным материаломи,прежде всего,сопорнымучебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмойобразования 

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. 

 Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяетсяследующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этихрезультатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметныерезультатыприводятсявблоках«Выпускникнаучится»и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждомуучебномупредмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык(русский)»,Родная 

литература(русская)»,«Иностранный язык(английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)»«История»,«Обществознание»,«География»,«Математика», 

«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусство», 

«Музыка», «Технология» ( « Труд (технология»), «Физическая культура» и «Основы 

безопасности и  защиты Родины», « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидаетсяот 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 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 «Выпускникнаучится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
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помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 
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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 зонуближайшего 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 следующий уровень 

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 блокане отрабатываются со всемибез 

исключения обучающимися как в силуповышенной сложности учебныхдействий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне 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 обучающимисязаданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень 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. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознаниеэтнической 

принадлежности,знаниеистории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов игосударств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанномувыбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений, сучетомустойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношениекрелигиознымчувствам, взглядамлюдей или ихотсутствию;знаниеосновных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальныхи экономических особенностей(формированиеготовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включеныи 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализациивгруппе иорганизации, ценности «другого»как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественнойкультуры каксмысловой,эстетическойиличностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическомуотражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деис̆твия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участиев 

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 приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией ипополнят 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 смысловоесвертывание 

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); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,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 практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задачесредства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

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, развиватьмотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 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 ипознавательной 

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 искатьсредства/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 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата, 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) критериипланируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлять 
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самоконтрольсвоейдеятельностив рамкахпредложенныхусловийи 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; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность наоснове 

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: 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбраннымспособом 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; 

 приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанего 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 ключевомуслову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 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; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

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

 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; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанего 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: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создаватьабстрактный илиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачи и/илиспособаеерешения; 

 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 изграфического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строитьсхему, алгоритмдействия, исправлятьили восстанавливатьнеизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 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. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий, явлений,процессов; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовыватьтекст, «переводя»его вдругую модальность,интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализ экологическихситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпо защите 

окружающей среды; 

 выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектные 
работы. 

10. Развитиемотивации ковладению культурой активного использованиясловарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами, 

словарями; 

 формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективиз
ации результатов поиска; 

 соотноситьполученныерезультатыпоискасо своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность с 

учителем и сверстниками;работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольв 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 иаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссии 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; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

 выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
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 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. 

12. 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: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственной 

деятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиив соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказыватьиобосновыватьмнение(суждение) изапрашиватьмнение партнера в 
рамках диалога; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегос собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых 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. 

13. 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.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Предметные результаты 

Русский язык 

Выпускникнаучится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

 владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониманием
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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 зависимостиот 

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 зренияего темы, цели, основной мысли,основной и 

дополнительной информации, принадлежностикфункционально-смысловомутипуречи и 

функциональной разновидности языка;

 использоватьзнаниеалфавитаприпоиске информации;

 различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка;

 проводитьфонетическийиорфоэпическийанализ слова;

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава;

 членить слованаслогии правильноихпереносить;

 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;

 проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов;

 проводитьлексическийанализслова;

 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;

 проводитьморфологическийанализслова;

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;

 опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение,

текст); 

 анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизрения

ихструктурно-смысловойорганизацииифункциональныхособенностей; 

 находитьграмматическуюосновупредложения; 

 распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

 опознаватьпредложенияпростые исложные, предложенияосложненной 
структуры; 

 проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 

 соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойи письменнойречи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опиратьсянаграмматико-интонационныйанализприобъяснениирасстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использоватьорфографическиесловари. 

 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым.
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 Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 120 слов.

 Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения — не менее 200 слов).

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением.

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.

 Владеть различными видами диалога: диалог—запрос информации, диалог— 

сообщение информации.

 Осуществлять адекватный выбор языковых средств для созданиявысказывания 

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, втом числе вовремя списывания текста объёмом 110—

120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные втечение 

третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи.

 Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием идеепричастнымоборотом.Правильностроитьпредложения с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Правильно 

ставить ударение в деепричастиях. Применять правила написания гласных в 

суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с 

деепричастиями. Конструировать деепричастный оборот. Определять роль 

деепричастия в предложении. Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия. Проводить 

морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. Проводить пунктуационный анализ предложений 

с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Распознавать 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. Уместно использовать 

деепричастия в речи. Характеризовать деепричастие как особую форму 

глагола.

  Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. Проводить морфологический анализ междометий; применять 

это умение в речевой практике. Различать грамматические омонимы. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометийпозначению;объяснятьрольмеждометийвречи.
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Характеризовать особенностизвукоподражательныхслов иихупотреблениев 

разговорной речи, в художественной литературе. 
  Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. Применять правила 

слитного, раздельного и дефисного на- писания наречий; написания н и нн в 

наречияхна -о и -е; на- писания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, 

до-, с, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих;написания 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и 

ни- наречий; слитного и раз- дельного написания не с наречиями. 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи.

  Соблюдатьнормы употребленияимён существительныхи местоимений с 

предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила 

правописания производных предлогов. Проводить морфологический анализ 

предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. Употреблять предлоги в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать 

правила правописанияпроизводныхпредлогов.Характеризовать предлог как 

служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, 

простые и составные предлоги.

  Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Уместно 

использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Применять 

правилаправописанияпадежныхокончанийисуффиксовпричастий; ниннв 

причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной 

перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени,перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания 

не с причастиями. Правильно расставлять знаки препинания в предложениях 

с причастным оборотом. Проводить морфологический, орфографический 

анализ причастий, применять это умение в речевой практике. Проводить 

пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. Распознавать 

причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие 

формы страдательных причастий. Склонять причастия. Составлять 

словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастные обороты. Характеризовать причастие какособую форму глагола. 

Определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

определять синтаксические функции причастия.

  Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике.Использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпрактикеправописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

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

фразеологических словарей русского языка. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в прак- тике правописания. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художе- ственном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. Распознавать омонимию слов разных частей речи; 

различатьлексическуюиграмматическуюомонимию;пониматьособенности
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употребления омонимов в речи. Характеризовать слово с точки зрения сферы 

его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

  Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать правила правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. Проводить 

морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов 

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

средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения.

 Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать правила правописания частиц. Проводить 

морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 

частиц позначению, посоставу;объяснять роль частиц впередаче различных 

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

интонационные особенности предложений с частицами.

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; 

 опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 

 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; 

 участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулировать собственнуюпозицию 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. 

 Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщегообразованияпредметнымирезультатамиизученияпредмета 

«Литература»являются: 
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 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- 

эстетическихвозможностей родного языканаосновеизучения 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;

5 класс: 1) Иметь начальные представления об общечеловеческой 

ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы 

между народами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература —этовидискусства ичто художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

6 класс: 1) Понимать общечеловеческую и духовнонравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине 

и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

7 класс: 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине 

и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного,делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

8 класс: 1) Понимать духовнонравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного,делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведенийхудожественнойлитературы;воспринимать, 



22  

анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

9класс:1)Пониматьдуховнонравственнуюикультурноэстетическую 

ценность литературы, осознавать её  роль в  формировании 

гражданственностиипатриотизма,уваженияксвоейРодинеи её 

героической истории, укреплении единствамногонациональногонарода 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста оттекста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализапроизведенийхудожественнойлитературы(отдревнерусскойдо 

современной); анализировать литературные произведения разных 

жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов: 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

пониманияпринципиальныхотличий литературного художественного текста от научного, 

делового,публицистического ит.п.,формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активноформировать; 

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определятьтемуиосновнуюмысльпроизведения (5–6кл.); 

 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.); 

 определятьродо-жанровуюспецификухудожественногопроизведения(5–9кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-историческойи 

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 

авторскихвзаимоотношенийс «читателем»какадресатомпроизведения(вкаждомклассе – на 

своем уровне); 
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 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 поискав 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновываясвой 
выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 



24  

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- 

художественногопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназываемой 

«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 I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие подействия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностических заданий: 

 выразительнопрочтитеследующийфрагмент; 

 определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными; 

 определите,гдеикогдапроисходятописываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные ит.п.) для 

вас места; 

 ответьтенапоставленныйучителем/авторомучебникавопрос; 

 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 выделятьвпроизведении значимыев смысловом иэстетическомплане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 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, достигшихII уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождениеэлементов 

текста;наблюдение, описание, сопоставление и сравнениевыделенныхединиц; 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). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностических заданий: 
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 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, такивнутреннего 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); 

 определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературномупонятию. 

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. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение какхудожественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретироватьхудожественныйсмыслпроизведения,тоестьотвечатьнавопросы: 

«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, достигшихIII уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностических заданий: 

 выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиеся 

детали и т. п. 

 определитехудожественнуюфункциютойилииной детали,приемаит.п.; 

 определитепозициюавтораиспособыеевыражения; 

 проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения; 

 объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения; 

 озаглавьтепредложенныйтекст(вслучаееслиулитературногопроизведения нет 
заглавия); 

 напишитесочинение-интерпретацию; 

 напишитерецензиюнапроизведение,неизучавшеесянаурокахлитературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется наоснове 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1). 

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 

процесселитературногообразованияучеников7–8классовформируетсявторойее 
 

1см.ЛотманЮ.М.Историяитипологиярусскойкультуры.СПб.:Искусство-СПБ,2002.С.16 
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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 однии 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

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»). 

Изучение предметной области "Русский язык и литература"- языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствииснормамиустнойиписьменнойречи, правиламирусскогоречевогоэтикета; 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовыхпонятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русскийязык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 
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-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а такжеумение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности,пониматьосновныепричины коммуникативныхнеудачи уметьобъяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включаятезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средствдля планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдениеосновныхязыковыхнорм вустной иписьменнойречи; 

-стремлениерасширитьсвоюречевуюпрактику,развиватькультуруиспользования русского 
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейрусскогоязыка: 
-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

-уместноеиспользованиефразеологическихоборотоввречи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

-использованиевречисинонимичныхименприлагательныхвролиэпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных(знаменательных) служебныхчастей речи и ихформ по 

значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

-распознаваниеглаголов,причастий,деепричастийиихморфологическихпризнаков; 

-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

-распознаваниемеждометийразныхразрядов,определениеграмматическихособенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 
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-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль,ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи,определение их синтаксической функции; 

-опознаваниеосновныхединицсинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

-определениевидапредложенияпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске; 

-определениеграмматическойосновы предложения; 

-распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста кодномуиз 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего –для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного 

написанияипроизношенияслова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

-использованиесловарейдляподбораксловамсинонимов,антонимов; 
7) овладениеосновныминормамилитературногоязыка(орфоэпическими,лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поискорфограммыиприменениеправилнаписания словсорфограммами; 

-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их написьме; 

применениеправильногопереносаслов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, 

определениеместаударениявсловев соответствиисакцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература: 
1) осознаниезначимости чтения иизучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистическогои 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." 

 

Родной язык(русский) 

Выпускник научится: 

 аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с 
окружающими людьми в ситуациях формального инеформального межличностного и 

межкультурного общения;
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 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 
творческихспособностей личности в процессе образования и самообразования;

 использоватькоммуникативно-эстетическиевозможностиродногоязыка;

 расширятьисистематизироватьнаучныезнанияо родном языке; 

осознаватьвзаимосвязиегоуровнейиединиц;осваивать базовые понятия 

лингвистики, основныеединицыиграмматическиекатегории родного языка;

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

ловообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетанияипредложения,атакже многоаспектного анализа текста;

 обогащатьактивныйипотенциальныйсловарный запас,расширять 

объемиспользуемыхвречи грамматическихсредствдлясвободноговыражениямыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их 

использованияв речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремитьсякречевому самосовершенствованию;

 нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширять и систематизировать научные знанияородномязыке;осознавать 
взаимосвязи его уровней и единиц;

 обогащать активный и потенциальныйсловарный запас, расширятьобъем 

используемыхвречиграмматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувствнародномязыкеадекватно ситуации и стилю общения.

Родная литература (русская) 

Выпускник научится: 

 понимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни;

 осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры;

 читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументироватьсвое 

мнениеиоформлятьего словесно в устных и письменных высказываниях 

разныхжанров,создаватьразвернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера,участвоватьв обсуждении прочитанного;

 понимать литературные художественные произведения,отражающиеразные 

этнокультурные традиции;

 пониматьпринципиальныеотличия литературногохудожественноготекста 

отнаучного, делового, публицистического и т.п.,воспринимать,анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное.

Выпускник получит возможность научиться: 

 испытыватьпотребностьв систематическомчтениикаксредстве познания 

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

многоаспектного диалога;

 сознательнопланироватьсвоедосуговое чтение;
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 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении,науровненетолько эмоциональноговосприятия,нои интеллектуального 

осмысления.

 

 Иностранный язык (английский) 

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: 

 вестидиалог-обменмнениями;

 братьидаватьинтервью;

 вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста(таблицы,диаграммыи

т.д.).  

Говорение.Монологическа речь 

Выпускник научится: 

 строить связноемонологическоевысказывание сопоройна зрительную 

наглядностьи/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамках освоенной 

тематики; 

 описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдей илитературныхперсонажей; 

 передавать основное содержание прочитанноготекста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанноготекста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться безпредварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложныхаутентичныхтекстов, содержащихнекоторое количество 

неизученныхязыковыхявлений; 

 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 возможност ьнаучиться: 

 выделятьосновнуютемув воспринимаемомнаслух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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 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 сведенияо себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

Выпускник  получитвозможность научиться: 

 делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственных устных 

высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлятьплан/тезисыустногоилиписьменного сообщения; 

 краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

 писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на учится: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 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; 

 соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 
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 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

 членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

 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: 

 выражатьмодальныезначения,чувстваи эмоцииспомощьюинтонации; 

 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 лексическойсочетаемости; 

 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 аффиксациив 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

– глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-,re-, -ize/-ise; 

– именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/- 

ence,-ment,-ity,-ness,-ship,-ing; 

– имена прилагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,- 

ing;-ous,-able/ible, -less, -ive; 

– наречияприпомощисуффикса-ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

– числительныеприпомощисуффиксов-teen, -ty;-th. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 распознавать и употреблять вречи 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

 распознаватьпринадлежностьслов кчастямречипо аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 

 распознаватьиупотреблятьвречи предложениясначальнымThere+to be; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(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/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may, 

can,could,beableto,must,have to,should); 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголы вследующихформахстрадательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными ссоюзами 
who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 
so … as; either … or; neither … nor; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейI wish; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкциисглаголамина-ing:to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать иупотреблять вречиконструкцииIttakesme…todosomething;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: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать иупотреблять в речи глаголы в формахстрадательного залога 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознаватьиупотреблять вречи модальныеглаголыneed,shall,might,would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурныезнанияиумения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлятьроднуюстрануи культурунаанглийскомязыке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторныеумения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 

 пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

 

Второй иностранный язык  (немецкий) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическаяречь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 вестидиалог-обменмнениями;
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т.д.) 

 братьидаватьинтервью; 

 вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста(таблицы,диаграммыи 

 

Говорение.Монологическаяречь 

Выпускник научится: 

 строить связноемонологическоевысказывание сопоройна зрительную 

наглядностьи/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамках освоенной 

тематики; 

 описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

 передавать основное содержание прочитанноготекста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемув 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы, 

расписание и т. п.) 

 краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложныхаутентичныхтекстов, содержащихнекоторое количество 
неизученныхязыковыхявлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 выделятьосновнуютемув воспринимаемомнаслух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 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. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
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Письменнаяречь 
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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 сведенияо себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственных устных 

высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлятьплан/тезисыустногоилиписьменного сообщения; 

 краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

 писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковыенавыкиисредстваоперированияими 

Орфография и пунктуация 

Выпускникнаучится: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 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. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

 различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

 членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

 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. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 выражатьмодальныезначения,чувстваи эмоцииспомощьюинтонации; 

Лексическаясторонаречи 

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 

лексическиеединицы(слова,словосочетания,реплики-клишеречевогоэтикета),втом 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 

 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 аффиксациив 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 распознавать и употреблять вречи 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

 распознаватьпринадлежностьслов кчастямречипо аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическаясторонаречи 

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 и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымes; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымDasist; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами dass,weil,oder; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера; 

 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; 
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 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 (viel); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковые числительные; 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительных временных 

формах:Presens , Futurum, Perfekt; 

 распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражени
я будущего времени:Ich werde….; 

 распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты 

(sollen,mussen,konnen); 

 распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом wann; цели с союзом dass; условия с союзом wenn; определительными с союзами 

wer, dessen; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

nicht…..sondernauch…..; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейIwill; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Presens , Futurum, Perfekt ; 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалога 

Presens,Futurum,PerfektPassiv; 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлятьроднуюстрануи культурунаанглийскомязыке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторныеумения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 

 пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
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-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области" Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знанийо языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижениедопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровнявладения изучаемым иностраннымязыком, в томчисленаосновесамонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.". 

 

 История России. Всеобщая  история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представленияоб историческом пути человечества, разныхнародов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информациюразличныхисторическихисовременныхисточников,раскрываяее
 

 

2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. Вто 

же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщейистории, чтовсегда являетсяактуальнойзадачейдля преподавателей. Вкалендарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 

применительно к курсу, разделу, теме. 
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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(5класс) 

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 

человеческихобщностей 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 

устройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«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; 

• даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляявних 

общее и различия; 

• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающей среде; 
• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследия 

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,политическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей, 
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господствовавшихвсредневековыхобществах,религиозныхвоззрений,представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойивсеобщей 

истории Средних веков; 

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

общиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность», 

«централизованноегосударство»идр.); 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСредних 
веков. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государствСредневековья(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. 

ИсторияНовоговремени. РоссиявXVI–ХIХвеках(7–9класс) 

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 

общественногодвижения(«консерватизм»,«либерализм»,«социализм»); г)представлений о 

мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверностиисточника, 

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 

составленииописанийисторическихикультурныхпамятниковсвоегогорода, краяит. д. 

 

 Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;

 характеризоватьосновныевозрастныепериодыжизничеловека,особенности 

подросткового возраста;

 вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикии 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;

 приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности человека;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнятьнесложныепрактические задания, основанные наситуациях, 

связанных с деятельностью человека;

 оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаи общества;

 оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

 использоватьэлементыпричинно-следственногоанализаприхарактеристике 

межличностных конфликтов;

 моделировать возможные последствияпозитивного инегативного воздействия 
группы на человека, делать выводы.

Обществознание. 

Выпускникнаучится: 

 демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьприродыиобщества,раскрывать роль 

природы в жизни человека;

 распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ;

 характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияи 

процессы общественной жизни;

 выполнятьнесложные познавательные ипрактическиезадания,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;

 конкретизироватьпримерамиопасностьмеждународноготерроризма.

Выпускникполучитвозможность научиться: 
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 наблюдатьихарактеризовать явленияи события,происходящиев различных 
сферах общественной жизни;

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;

 осознанносодействоватьзащитеприроды.

Социальные нормы 

Выпускникнаучится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;

 различатьотдельныевидысоциальныхнорм;

 характеризоватьосновныенормы морали;

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализироватьполученные 

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;

 характеризоватьспецификунормправа;

 сравниватьнормыморалииправа,выявлятьихобщиечертыиособенности;

 раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности;

 объяснятьпричиныотклоняющегосяповедения;

 описыватьнегативныепоследствиянаиболееопасныхформотклоняющегося 

поведения.

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 использоватьэлементыпричинно-следственногоанализадляпониманиявлияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;

 оцениватьсоциальнуюзначимостьздоровогообраза жизни.

Сферадуховнойкультуры Выпускник 

научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;

 описыватьявлениядуховной культуры;

 объяснятьпричинывозрастанияролинаукивсовременноммире;

 оцениватьрольобразованиявсовременномобществе;

 различатьуровниобщегообразованиявРоссии;

 находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа;

 описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственноеотношен

ие к ним;

 объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях;

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;

 раскрыватьрольрелигиивсовременномобществе;

 характеризоватьособенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Выпускник получит возможность научиться:

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;

 характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурыв 

современных условиях;
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 критическивосприниматьсообщения и рекламув СМИ и Интернетео таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера 

Выпускникнаучится: 

 описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризовать 

основные социальные общности и группы;

 объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп;

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства;

 выделятьпараметры,определяющиесоциальныйстатусличности;

 приводитьпримерыпредписанныхидостигаемыхстатусов;

 описыватьосновныесоциальныеролиподростка;

 конкретизироватьпримерамипроцесссоциальноймобильности;

 характеризоватьмежнациональныеотношениявсовременноммире;

 объяснятьпричины межнациональныхконфликтовиосновныепути их 

разрешения;

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе;

 раскрыватьосновныероли членовсемьи;

 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.

Выпускникполучитвозможность 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;

 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.

Политическаясферажизниобщества 

Выпускник научится: 

 объяснятьрольполитикивжизниобщества;

 различатьисравниватьразличныеформыправления,иллюстрироватьих 

примерами;

 даватьхарактеристикуформамгосударственно-территориальногоустройства;

 различатьразличныетипыполитическихрежимов,раскрыватьихосновные 

признаки;

 раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныечертыипринципыдемократии;

 называтьпризнакиполитическойпартии,раскрыватьихнаконкретных примерах;

 характеризоватьразличныеформыучастиягражданвполитическойжизни.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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 осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициив 
укреплении нашего государства;

 соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделать 

обоснованные выводы.

Гражданинигосударство 

Выпускник научится: 

 характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

 объяснятьпорядокформированияоргановгосударственнойвластиРФ;

 раскрыватьдостиженияроссийскогонарода;

 объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»;

 называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеправаисвободыграждан, 

гарантированные Конституцией РФ;

 осознаватьзначениепатриотическойпозициивукреплениинашегогосударства;

 характеризоватьконституционныеобязанностигражданина.

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире;

 использовать знания и умениядля формированияспособностиуважатьправа 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основыроссийскогозаконодательства 

Выпускник научится: 

 характеризоватьсистемуроссийскогозаконодательства;

 раскрыватьособенностигражданскойдееспособностинесовершеннолетних;

 характеризоватьгражданскиеправоотношения;

 раскрыватьсмыслправана труд;

 объяснятьрольтрудовогодоговора;

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;

 характеризоватьправаиобязанностисупругов,родителей, детей;

 характеризоватьособенностиуголовногоправаиуголовныхправоотношений;

 конкретизироватьпримерамивидыпреступленийинаказанияза них;

 характеризоватьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних;

 раскрыватьсвязьправанаобразованиеиобязанностиполучитьобразование;

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускникполучитвозможность 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 
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Выпускникнаучится: 

 объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов;

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности;

 раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда;

 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;

 называтьиконкретизироватьпримерамивидыналогов;

 характеризоватьфункции денегиихрольв экономике;

 раскрыватьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства;

 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 
личныйопыт;использоватьполученные знания прианализефактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности;

 раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности;

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейногобюджета;

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;

 обосновыватьсвязьпрофессионализмаижизненногоуспеха.

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 анализироватьсопоройнаполученныезнаниянесложнуюэкономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;

 выполнятьпрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхс описанием 

состояния российской экономики;

 анализироватьиоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиеся практики 
и модели поведения потребителя;

 решатьсопорой на полученные знанияпознавательные задачи,отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

 

 География 

Предметныерезультаты обучения включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета «География» научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

томчислеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов.ФРПпоучебному 
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предмету «География» создает возможность формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, то есть компетенций, готовности и способности 

действовать с опорой на уже полученные знания по разным предметам и жизненный 

опыт. Это способность к синтезу, обобщениям, интеграции и переносу знаний. 

Решение задачи развития у обучающихся способности использовать в реальной 

жизни знанияиуменияизразличныхобластей, осваиваемыхвобщеобразовательной 

организации и вне общеобразовательной организации, – это принципиально новый 

образовательный результат. 

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 качественныеи 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/илипротиворечивую 

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- ифотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, наосновеанализа, обобщенияиинтерпретациигеографическойинформации 

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 явленияна основе известныххарактерныхсвойств 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 

демографическимипроцессами иявлениями для решения различных учебныхи практико- 

ориентированных задач;
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 описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов;

 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;

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контекстереальной 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;

 объяснятьособенностикомпонентов природыотдельныхчастей 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 сравниватьособенности природы, населения и хозяйстваотдельных 
регионов России;

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;
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 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями другихстран;

 уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта, 

использовать компас для определения азимута;

 описыватьпогодусвоей местности;

 объяснятьрасовыеотличияразныхнародов мира;

 даватьхарактеристикурельефасвоейместности;

 уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенности 

территории

 приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применять современныевиды 

связи для решенияучебных и практических задач по географии;

 оцениватьместо ирольРоссиивмировомхозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться: 

 создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания;

 моделироватьгеографическиеобъектыи явления;

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли;

 ориентироватьсянаместности:в мегаполисеивприроде;

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областяхдеятельности;

 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 положенияРоссии, 

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;

 наноситьнаконтурныекартыосновныеформы рельефа;

 даватьхарактеристикуклиматасвоейобласти(края, республики);

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;

 оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику;

 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;

 обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйства России;

 выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировой 

экономике;

 объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблем 

человечества;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.

 

 Математика 

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

иобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомуровне) 

 Оперироватьнабазовомуровне3понятиями:множество,элементмножества, 

подмножество, принадлежность;

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов;

 находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях.

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания.

Числа  

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло, 

обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использоватьпризнаки делимости на2, 5, 3, 9,10 привыполнении вычисленийи 

решении несложных задач; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселв соответствиис правилами; 

 сравниватьрациональныечисла. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультаты вычисленийприрешениипрактическихзадач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиз других 

учебных предметов. 

Статистика итеориявероятностей 

 Представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм, 

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметические действия; 

 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторой даны 

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

 

3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий похарактерным признакам, выполнять 

действиявсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерами 

общие понятия. 
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 осуществлятьспособпоискарешения задачи,вкоторомрассуждениестроится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

 составлятьпланрешениязадачи; 

 выделятьэтапырешениязадачи; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче, исследоватьполученное 

решение задачи; 

 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечению 

реки; 

 решать задачи нанахождениечастичислаичислапоего части; 

 решатьзадачиразныхтипов(наработу, напокупки, надвижение), связывающих 

тривеличины,выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрическиефигуры 

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

ломаная, угол,многоугольник,треугольник ичетырехугольник, прямоугольник иквадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измеренияивычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислятьплощадипрямоугольников. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Историяматематики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественнойи 

всемирной историей. 

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

возможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглубленном уровнях) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 
 

 

 

 

4 Здесьидалее–знатьопределениепонятия, уметьпояснять егосмысл, уметьиспользоватьпонятиеиего свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 

 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики. 

Числа  

 Оперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 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; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичных дробей; 

 находитьНОД и НОКчисели использовать ихпри решениизада;. 

 оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодуля 

числа. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравненияинеравенства 

 Оперироватьпонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных, 

среднее арифметическое, 

 извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; 

 составлятьтаблицы,строитьдиаграммынаоснове данных. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованияк условию и 

от условия к требованию); 

 моделироватьрассужденияпри поискерешениязадач спомощьюграф-схемы; 

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 
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 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 отсчета; 

 решатьразнообразныезадачи«начасти», 

 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 задачразных 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 повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрическиефигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измеренияивычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Историяматематики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитиематематики 

и иных научных областей. 

 

Выпускник  научится в 7-9классах  (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на  базовом уровне). 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперироватьнабазовомуровне5понятиями:множество,элементмножества, 
подмножество, принадлежность; 

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 
 

5 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий похарактерным признакам, выполнять 

действиявсоответствиисопределениемипростейшими свойствамипонятий,конкретизироватьпримерами 

общие понятия. 
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 находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,доказател

ьство; 

 приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждениясвоихвысказываний. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальных 

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; 

 использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселв соответствиис правилами; 

 оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

 распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 

 сравниватьчисла. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

 составлятьчисловыевыражения прирешениипрактическихзадачизадачиз других 

учебных предметов. 

Тождественныепреобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 пониматьсмыслзаписичиславстандартномвиде; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла». 

Уравненияинеравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

 проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения (неравенства); 

 решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратногоуравнения; 

 изображатьрешениянеравенствиихсистемначисловойпрямой. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 
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 Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 
положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нулифункции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строитьграфиклинейнойфункции; 

 проверять,является ли данныйграфик графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определятьприближенныезначениякоординатточкипересеченияграфиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которыхответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 

 определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов; 

 оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 

 иметьпредставлениеоролизаконабольшихчиселвмассовыхявлениях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

 оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 

 иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятных событий; 

 сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений внесложныхситуациях. 

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 трех 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; 

 составлятьпланрешениязадачи; 

 выделятьэтапырешениязадачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 



58  

 

реки; 

 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечению 

 

 решать задачинанахождениечастичислаичислапо его части; 

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

связывающихтривеличины,выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 

 находить процент от числа,числопопроценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 

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

 применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияих применения 

заданы в явной форме; 

 решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамили 

алгоритмам. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач,возника

ющих 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. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измеренияивычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельны

х многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применятьтеорему Пифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядля 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейшихслучаях,применятьформулывпростейшихситуацияхвповседневнойжизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальной 

жизни. 

Геометрическиепреобразования 

 Строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире; 

 распознаватьсимметричныефигурывокружающем мире. 

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

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьвекторы для решения простейшихзадач на определение скорости 

относительного движения. 

Историяматематики 

 Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвития 

математики как науки; 

 знать примерыматематическихоткрытий иихавторов,в связи сотечественной и 

всемирной историей; 

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методы математики 

 Выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенияизученныхтиповматематиче

ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглубленном 

уровнях 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображатьмножестваиотношениемножествспомощьюкруговЭйлера; 

 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); 

 строитьвысказывания,отрицаниявысказываний. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики; 

 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; 

 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 сравниватьрациональныеииррациональныечисла; 

 

6 Здесьидалее–знатьопределениепонятия, уметьпояснять егосмысл, уметьиспользоватьпонятиеиего свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 представлятьрациональноечисловвидедесятичнойдроби 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 

 находитьНОДи НОКчисели использовать ихпри решениизадач. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать иокруглятьчисловыезначенияреальных величин сиспользованием 

разных систем измерения. 

Тождественныепреобразования 

 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; 

 выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 

 раскладыватьнамножителиквадратныйтрехчлен; 

 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, приведениеалгебраическихдробейкобщемузнаменателю, сложение,умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпреобразованияидействиясчислами,записаннымивстандартном 

виде;  

 выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадач 

другихучебных предметов. 

Уравненияинеравенства 

 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; 

 решатьдробно-линейныеуравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 ; 

a, 

 решатьуравнениявида xna; 

fx

fx
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x 

 решатьуравненияспособомразложениянамножителиизаменыпеременной; 

 использоватьметодинтерваловдлярешенияцелыхидробно-рациональных 

неравенств; 

 решатьлинейныеуравненияинеравенстваспараметрами; 

 решатьнесложныеквадратныеуравненияс параметром; 

 решатьнесложныесистемылинейныхуравненийспараметрами; 

 решатьнесложныеуравнениявцелыхчислах. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 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, неравенстваили 

системы результатв контекстезаданнойреальной ситуации илиприкладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргументи значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции; 

 строитьграфикилинейной,квадратичнойфункций,обратной 

пропорциональности,функциивида: ya
k 

 
 

xb 
,y ,y3x,yx; 

 напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфика 

функции y=f(x)дляпостроенияграфиковфункций yafkxbc; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследоватьфункциюпоееграфику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 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 

 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачи 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; 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию); 

 моделироватьрассужденияпри поискерешениязадач спомощьюграф-схемы; 

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

 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 отсчета; 

 решатьразнообразныезадачи«начасти», 

 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 задачразных 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; 

 владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации; 

 решать задачинапроценты, втомчисле, сложные процентысобоснованием, 

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачипокомбинаторике и теории вероятностей наоснове 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Статистика итеориявероятностей 

 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; 

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

 применятьправилопроизведения прирешениикомбинаторныхзадач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлятьинформацию спомощьюкруговЭйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 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; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийи явлений. 

Геометрическиефигуры 

 Оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения; 

 формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваипризнакифигур; 

 доказыватьгеометрическиеутверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 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 повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни. 

Измеренияивычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

болееширокимколичествомформулдлины,площади,объема,вычислятьхарактеристики 

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; 

 проводитьпростыевычислениянаобъемных телах; 

 формулироватьзадачинавычислениедлин,площадейиобъемовирешать их. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 проводитьвычисленияна местности; 
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 применятьформулыпривычисленияхвсмежныхучебныхпредметах,в 
окружающей действительности. 

Геометрическиепостроения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях, 

 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 повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальной 

жизни; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами 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 повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

 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 повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

Историяматематики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методыматематики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематических 

задач;  

 использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейв 

окружающейдействительностиипроизведенияхискусства; 
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 применять простейшие программные средства и электронно- 
коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-9классахдляуспешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задаватьмножестваразнымиспособами; 

 проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества; 

 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); 

 строитьвысказываниясиспользованиемзаконовалгебрывысказываний. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 строитьрассуждениянаосновеиспользованияправил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободнооперировать 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, действительныхчисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводитьчислаизоднойсистемызаписи(системы счисления)вдругую; 

 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; 

 сравниватьдействительныечисларазными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные сиспользованиемарифметического квадратного корня, корнейстепени 

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 повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 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; 
 

7 Здесьидалее–знатьопределениепонятия, знатьиуметьдоказыватьсвойства (признаки, еслиониесть) понятия, 

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

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественныепреобразования 

 Свободнооперироватьпонятиямистепенисцелымидробнымпоказателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

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

переменной»,«многочленснесколькимипеременными»,коэффициентымногочлена, 

«стандартнаязаписьмногочлена», степеньодночленаи многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

 выполнятьделениемногочленанамногочленсостатком; 

 доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепениn; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободнооперироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве», 

«тождественноепреобразование»; 

 выполнятьразличныепреобразованиявыражений,содержащих модули.

 
В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадач других 

учебных предметов; 

 выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулнаоснове 
сравнения размерностей и валентностей. 

Уравненияинеравенства 

 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; 

 знатьтеоремуВиетадляуравненийстепенивыше второй; 

 пониматьсмыслтеореморавносильныхинеравносильныхпреобразованиях 

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 алгебраическиеуравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств; 

 решатьуравнениявцелыхчислах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
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 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, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная,горизонтальная,наклоннаяасимптоты;графикзависимости,неявляющейся 

функцией, 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степеннойприразныхзначенияхпоказателястепени,yx; 

 использоватьпреобразованияграфикафункции yfx дляпостроения 

графиков функций yafkxbc; 

 анализироватьсвойствафункций ивидграфикав зависимостиотпараметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 конструироватьиисследоватьфункции,соответствующиереальнымпроцессам 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 итеориявероятностей 

 Свободнооперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбиратьнаиболееудобныйспособпредставления информации,адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислятьчисловыехарактеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 
испытание,элементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределение 
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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; 

 использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее 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; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвразличныхситуациях. 

Текстовые задачи 

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

 распознаватьразныевидыи типызадач; 

 использоватьразные краткиезаписикак модели текстовсложныхзадач изадач 

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 способапоискарешениязадач(оттребованиякусловию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделироватьрассужденияприпоискерешения задачспомощьюграф-схемы; 

 выделятьэтапырешениязадачи исодержаниекаждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

 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; 

 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектов 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, 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 отсчета; 

 решатьразнообразныезадачи«на части»; 

 решать иобосновывать свое решениезадач (выделять математическуюоснову) 

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

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетомреальных 

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 надвижениепореке,рассматривая разныесистемыотсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрическиефигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулироватьопределениягеометрическихфигур, 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; 

 формулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 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 

 Владетьпонятиемотношениякакметапредметным; 

 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; 

 использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измеренияивычисления 
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 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление,самостоятельнополучатьииспользоватьформулыдлявычисленийплощадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинацияхокружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельноформулироватьгипотезыипроверятьихдостоверность. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрическиепостроения 

 Оперироватьпонятиемнабораэлементов,определяющихгеометрическую фигуру, 

 владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой; 

 проводитьанализиреализовыватьэтапырешениязадачнапостроение. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпостроениянаместности; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающего 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; 

 пользоватьсясвойствамидвиженийипреобразованийприрешениизадач. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

 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 решениязадач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

Историяматематики 

 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. 

Методыматематики 
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 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

 Информатика 

Выпускникнаучится: 
 различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях;

 раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессоввсистема

х различной природы;

 приводитьпримерыинформационныхпроцессов–процессов,связанныесхранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

 классифицироватьсредстваИКТвсоответствиискругомвыполняемыхзадач;

 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 об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;

 узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров.

Выпускникполучит возможность: 

 осознаноподходитьквыборуИКТ–средств длясвоихучебныхииныхцелей;

 узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристик компьютера.

Математические основы  нформатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;

 кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналусвязи, пропускная способность 

канала связи);

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовомуалфавиту(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления;

 записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций«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;
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 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 изамена 

элемента);

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно);

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами;

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).

Выпускникполучит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием;

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;

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

компьютерах и робототехнических системах;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации.

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Выпускник научится: 

 составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов;
 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);

 определятьрезультатвыполнениязаданного алгоритмаилиегофрагмента;

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания;

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;

 использоватьлогическиезначения,операции ивыражениясними;
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 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.

Выпускникполучит возможность: 

 познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстроковыхвеличинисоперациями со 

строковыми величинами;

 создаватьпрограммыдлярешениязадач,возникающихв процессеучебыивнеее;

 познакомитьсясзадачамиобработки данныхи алгоритмамиих 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 составленияпрограмм управленияавтономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Выпускник научится: 

 классифицироватьфайлыпотипуи инымпараметрам;

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

 разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы;

 осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационной 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;

 анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввИнтернете;

 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;

 различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикиит.

д.); 

 приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхс 

использованиеминдивидуальныхнакопителейданных,интернет-сервисовит.п.; 

 основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 

  познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальныхданных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковатьсявиспользованииосновныхвидовприкладногопрограммного 

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

 познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированияв 
современном мире; 
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 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 

электроннойподписи);познакомитьсясвозможнымиподходамикоценкедостоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнатьоструктуресовременныхкомпьютеров иназначенииихэлементов; 

 получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвитияИКТ; 

 познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременном мире; 

 получитьпредставленияо роботизированныхустройствахиихиспользовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Изучениепредметнойобласти"Математикаиинформатика"должнообеспечить: 

-осознаниезначенияматематикии информатикивповседневнойжизничеловека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-пониманиеролиинформационныхпроцессоввсовременноммире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 
Математика.Алгебра.Геометрия.Информатика: 

1) формированиепредставленийоматематикекакометодепознаниядействительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

-осознаниеролиматематикивразвитииРоссииимира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитиеуменийработатьсучебнымматематическимтекстом(анализировать,извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, 

нахождениепересечения,объединенияподмножествавпростейшихситуациях; 

-решениесюжетныхзадачразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 
-применениеспособапоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктребованию 

или от требования к условию; 

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 

двух 
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чисел,нахожденияпроцентногосниженияилипроцентногоповышениявеличины; 

-решениелогическихзадач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

-оперированиепонятиями:натуральное число, целоечисло,обыкновеннаядробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

-использованиесвойствачиселизаконоварифметическихоперацийсчисламипри выполнении 

вычислений; 

-использованиепризнаковделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийи решении 

задач; 

-выполнениеокруглениячиселвсоответствиис правилами; 

-сравнение чисел; 

-оцениваниезначенияквадратного корняизположительногоцелогочисла; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

-определение положенияточки по ее координатам, координаты точкипо ее положениюна 

плоскости; 

-нахождениепографику значенийфункции,области определения,множествазначений, 

нулей наибольшего и наименьшего значения функции; 

-построениеграфикалинейнойиквадратичнойфункций; 
-

оперированиенабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия

, геометрическая прогрессия; 

-использование свойствлинейной иквадратичной функцийи их графиков прирешении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальныхситуацийнаязыкегеометрии,исследованияпостроенноймоделис 
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использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

-

оперированиенабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,параллельностьиперпендикуля

рностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция; 

-проведениедоказательстввгеометрии; 

-оперированиенабазовомуровнепонятиями:вектор,суммавекторов,произведениевектора на 

число,координаты на плоскости; 

-решениезадачнанахождениегеометрическихвеличин(длинаирасстояние,величина угла, 

площадь) пообразцамилиалгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формированиепредставленийостатистическихзакономерностяхвреальноммиреио 

различныхспособах ихизучения, о простейшихвероятностныхмоделях;развитие умений 

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

ианализироватьмассивычисловыхданныхспомощьюподходящихстатистическиххарактерис

тик,использоватьпониманиевероятностныхсвойствокружающихявлений при принятии 

решений: 

-формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события; 

-решениепростейшихкомбинаторныхзадач; 

-определениеосновныхстатистическиххарактеристикчисловыхнаборов; 

-оцениваниеивычислениевероятностисобытиявпростейшихслучаях; 

-наличиепредставленияоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий,о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

-умениесравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применятьизученные понятия, результаты,методы для решениязадач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

-распознаваниеверныхиневерныхвысказываний; 

-оцениваниерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач; 

-выполнениесравнениячиселвреальныхситуациях; 
-использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

-решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур; 

-выполнениепростейшихпостроенийиизмеренийнаместности, необходимыхв реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель -и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбиратьспособ представленияданныхвсоответствии споставленнойзадачей -таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с 

использованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработкиданных; 
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

16)дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 

-владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

-умениеиспользоватьперсональныесредствадоступа.". 

 Физика 

Выпускникнаучится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации;

 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 

оптимальныйспособизмерения ииспользовать простейшиеметодыоценкипогрешностей 

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 выводыпо 

результатам исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислятьзначениевеличины ианализироватьполученные результаты с учетом заданной 

точности измерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применятьимеющиеся 

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;

 использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировки
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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 устныесообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступлениепрезентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук);

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

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

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых 

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 

суперпозициисил(нахождениеравнодействующей силы),I,IIиIIIзаконыНьютона,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, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, периодичастота 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.
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Выпускникполучитвозможность 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 космическогопространств;

 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 

Выпускникнаучится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знанийосновные 

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 

обозначенияиединицыизмерения,находитьформулы, связывающиеданнуюфизическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни дляобеспечения 

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;

 различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщий
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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.

Электрическиеимагнитныеявления 

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).

 использоватьоптические 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:законсохраненияэлектрического заряда,законОмадля участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона иего 

математическое выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях

 решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законОмадляучасткацепи,закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние иоптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчетаэлектрического сопротивленияприпоследовательномипараллельномсоединении 

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.

Выпускникполучитвозможность 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.);

 использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировки
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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 

Выпускникнаучится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускникполучитвозможность 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;

 соотноситьэнергиюсвязиатомныхядерсдефектом 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 использованияуправляемого 

термоядерного синтеза.

Элементыастрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительнозвезд;

 

мира; 
 пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемами 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 указыватьобщиесвойстваиотличияпланетземнойгруппыипланет- 

гигантов;малыхтелСолнечнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартой звездного 
неба при наблюдениях звездного неба; 

 различатьосновныехарактеристикизвезд(размер,цвет,температура)соотносит

ь цвет звезды с ее температурой; 

 различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 
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 Биология 

  

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
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Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашнихживотных, ухода за ними;проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускникполучитвозможность 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 

Выпускникнаучится: 

 выделять существенные признаки биологическихобъектов(клетокиорганизмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов; 

 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; 

 выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмовк среде 

обитания; 

 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологические 

объектыилиихизображения,выявлятьотличительныепризнаки биологическихобъектов; 

 сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи междуособенностями строения и функциями клеток 
и тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знатьиаргументироватьосновныеправилаповеденияв природе; 

 анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекав природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинете биологии. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различныхцарствживой природы,включая умения формулироватьзадачи,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. 

Человекиегоздоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и системорганов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактикизаболеваний,травматизма,стрессов,вредныхпривычек,нарушенияосанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 
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 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 междуособенностями 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; 

 анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровье человека; 

 описыватьииспользоватьприемыоказанияпервой помощи; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинете биологии. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи приотравлениях,ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 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; 

 анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхи 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устныесообщения 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 определенияих 

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; 
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 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; 

 знатьисоблюдатьправилаработыв кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии,биотехнологии,медициныиохраныокружающейсреды,планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;

 описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественн

ые признаки;

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическаяреакция»,используязнаковуюсистемухимии; 

 раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно-

молекулярной теории;

 различатьхимическиеифизическиеявления;
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 называтьхимическиеэлементы;

 определятьсоставвеществпоихформулам;

 определятьвалентностьатомаэлементав соединениях;

 определятьтипхимическихреакций;

 называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций;

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

 составлятьформулыбинарныхсоединений;

 составлятьуравненияхимическихреакций;

 соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов;

 пользоватьсялабораторнымоборудованием ипосудой;

 вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;

 вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапо формулесоединения;

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислорода и 

водорода;

 получать,собиратькислородиводород;

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород;

 раскрывать смыслзаконаАвогадро;

 раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции»,«молярныйобъем»;

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы;

 раскрыватьсмыслпонятия«раствор»;

 вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе;

 приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества;

 называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ;

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

 определятьпринадлежностьвеществ копределенномуклассусоединений;

 составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов;

 проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассов 

неорганических веществ;

 распознаватьопытнымпутем растворы кислотищелочейпоизменениюокраски 

индикатора;

 характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений;

 раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева;

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения ихатомов;

 составлятьсхемы строения атомовпервых20 элементовпериодическойсистемы 
Д.И. Менделеева;

 раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»;

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;

 определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях;

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей;
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 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,

«неэлектролиты»,«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления» 

«восстановитель»,«окисление»,«восстановление»; 

 определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении;

 раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации;

 составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей;

 объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионного 
обмена;

 составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена;

 определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена;

 проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ;

 определятьокислительивосстановитель;

 составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций;

 называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции;

 классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов;

 проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

 распознаватьопытнымпутем газообразныевещества:углекислый гази аммиак;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствамиметаллов;

 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;

 грамотнообращатьсясвеществами вповседневнойжизни

 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 результатахвоздействия 

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;

 объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах;
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 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

 

 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;

 создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы;

 создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы;

 определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства;

 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;

 различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладного искусства;

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;

 находить общие черты в единстве материалов, формыи 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;
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 композиционнымнавыкамработы,чувствуритма,работесразличными 
художественными материалами;

 создавать образы,используявсевыразительныевозможностихудожественных 

материалов;

 простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаи тональныхотношений;

 навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов 

(кухонная утварь);

 изображатьсложнуюформупредмета(силуэт)каксоотношениепростыхгеометриче
ских фигур, соблюдая их пропорции;

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;

 строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы;

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства;

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне;

 выражатьцветомв натюрмортесобственноенастроениеипереживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;

 применятьперспективувпрактическойтворческой работе;

 навыкамизображенияперспективныхсокращенийвзарисовкахнаблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы;

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

 навыкамсозданияпейзажныхзарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;

 пользоватьсяправилами работынапленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективыи ритмическойорганизации 

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;

 различатьихарактеризоватьпонятия:эпическийпейзаж,романтическийпейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различатьихарактеризоватьвидыпортрета;

 пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека;

 пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами;
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 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;

 использоватьграфическиематериалывработенадпортретом;

 использоватьобразныевозможностиосвещения впортрете;

 пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения;

 навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигуры человека;

 навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза;

 навыкамлепкииработыспластилиномилиглиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

 приемам выразительности при работе с натуры наднабросками 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;

 изобразительнымикомпозиционнымнавыкамв процессеработынад эскизом;

 узнаватьиобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 
позиций и идеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения;

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

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему;

 творческомуопытусозданиякомпозициинаосновебиблейскихсюжетов;

 представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовиз Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

 называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиблейск

ие темы;

 узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусских 

художников на библейские темы;

 характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества;
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 рассуждать об особенностях художественного образа советскогонарода в годы 
Великой Отечественной войны;

 описыватьихарактеризоватьвыдающиесямонументальныепамятникииансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;

 творческому опыту лепки памятника,посвященногозначимому историческому 

событию или историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;

 культурезрительскоговосприятия;

 характеризоватьвременныеипространственныеискусства;

 пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическимиматериа

лами;

 собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгероев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

 представлениямобанималистическомжанреизобразительногоискусстваи 
творчестве художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных;

 систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапыразвитияиистории 

архитектуры и дизайна;

 распознаватьобъектипространство вконструктивныхвидахискусства;

 пониматьсочетаниеразличныхобъемовв здании;

 пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуи материал;

 иметьобщеепредставлениеирассказыватьобособенностяхархитектурно-

художественных стилей разных эпох;

 пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры;

 различатьобразно-стилевойязыкархитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды;

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы;

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры;

 характеризоватьосновныешколысадово-парковогоискусства;
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веков; 

 пониматьосновыкраткойисториирусскойусадебнойкультурыXVIII–XIX 

 

 называтьираскрыватьсмыслосновискусства флористики; 

 пониматьосновыкраткойисториикостюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принциповдизайнаодежды; 

 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; 

 использоватьграфические навыкиитехнологии выполнения коллажавпроцессе 

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; 

 узнаватьиописыватьпамятникишатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрыватьособенностиновыхиконописныхтрадицийв XVIIвеке.Отличатьпо 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различатьстилевыеособенностиразныхшколархитектурыДревнейРуси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревней 

Руси; 

 рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительногоискусстваиархитектурыXVIII–XIXвеков; 

 использовать в речи новые термины,связанные состилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописи XVIII 
века; 

 характеризоватьпризнакииособенностимосковского 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; 

 пониматьспецификуизображениявполиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектироватьобложкукниги,рекламыоткрытки,визиткиидр.; 

 создаватьхудожественнуюкомпозициюмакета книги,журнала; 

 называтьименавеликихрусскихживописцевиархитекторов XVIII–XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнаватьосновныехудожественныенаправлениявискусствеXIX иXXвеков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительномискусствеXX века. 
Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризоватьстильмодернвархитектуре. Ф.О. Шехтель.А.Гауди; 

 создаватьс натурыи по воображению архитектурныеобразы графическими 

материалами и др.; 

 работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризоватькрупнейшиехудожественныемузеимираи России; 
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 получать представления об особенностях художественных коллекций 
крупнейших музеев мира; 

 использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемно-пространственной 

композицией; 

 пониматьосновысценографиикаквидахудожественноготворчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называтьименароссийскиххудожников(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужински
й); 

 различатьособенностихудожественной фотографии; 

 различатьвыразительныесредствахудожественнойфотографии(композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств; 

 характеризоватьпринципыкиномонтажавсозданиихудожественногообраза; 

 различатьпонятия:игровойидокументальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 пониматьосновыискусства телевидения; 

 пониматьразличиявтворческойработехудожника-живописцаи 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; 

 пониматьиобъяснятьсинтетическуюприроду фильма; 

 применять первоначальныенавыкивсозданиисценарияи замыслафильма; 

 применятьполученныеранеезнанияпокомпозицииипостроениюкадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты,техники съемкии 

компьютерного монтажа; 

 применятьсценарно-

режиссерскиенавыкиприпостроениитекстовогоиизобразительного сюжета, а также 
звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотретьианализироватьсточкизрениярежиссерского,монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовыватьсценарно-режиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактике 

создания видео-этюда. 

 

 Музыка 

  Выпускник 

научится: 

 пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла;

 анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп, 
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динамику, лад;
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 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических);

 выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаоснове 

полученных знаний об интонационной природе музыки;

 пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразных 

жанров;

 различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкальны

х произведений;

 различатьмногообразиемузыкальныхобразовиспособовихразвития;

 производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения;

 пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки;

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа;

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;

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

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола,ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

 узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации, рондо);

 определятьтембрымузыкальныхинструментов;

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных;

 определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы;

 узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 определятьхарактерныеособенностимузыкального языка;

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;
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 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности;

 анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформыв 

различных музыкальных образах;

 творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений;

 выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках;

 определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки;

 называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-ролла и 

др.;

 анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни;

 выявлятьособенностивзаимодействиямузыкисдругимивидамиискусства;

 находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств;

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;

 находитьассоциативныесвязимеждухудожественнымиобразамимузыки, 

изобразительного искусства и литературы;

 пониматьзначимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов;

 называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские (сопрано, 
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;

 владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования;

 применятьнавыкивокально-хоровой работы припении смузыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella);

 творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

 передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменной форме;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;

 понимать спецификумузыки как вида искусства и ее значениев жизни человека и 

общества;

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;

 приводитьпримерывыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхи 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

 применятьсовременныеинформационно-коммуникационныетехнологиидля 

записи и воспроизведения музыки;

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;

 использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлени
и домашней фонотеки, видеотеки;
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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;

 определятьспецификудуховноймузыкивэпоху 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, втом 

числе с ориентацией на нотную запись;

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различныхучебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

 

 Труд (технология) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщегообразованиякрезультатампредметнойобласти 

«Технология»,планируемыерезультатыосвоенияпредмета«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 творческихзадач, моделирования,конструированияи эстетическогооформления 

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.

Приформированииперечняпланируемыхрезультатовосвоенияпредмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требованияиндивидуализации обучения, в связи с чем в программувключены результаты 

базового уровня, обязательного косвоениювсеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Выпускникнаучится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 называтьи характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускникполучитвозможность 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 
Выпускникнаучится: 

 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 альтернативныхресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;

 проводитьоценкуииспытаниеполученного продукта;

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;

 описыватьтехнологическое решениес помощью текста, рисунков,графического 

изображения;

 анализироватьвозможныетехнологические решения,определятьихдостоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;

 проводитьианализироватьразработкуи/илиреализациюприкладных проектов, 
предполагающих:

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 
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– модификацию материального продукта по технической документации и 

измененияпараметровтехнологическогопроцессадляполучениязаданныхсвойств 

материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– встраиваниесозданногоинформационногопродуктавзаданнуюоболочку; 

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих:

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих:

– планирование (разработку) материального продукта в соответствии сзадачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

– планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработкупланапродвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющихрешитьконкретныезадачи (спомощьюстандартныхпростыхмеханизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).

 Выпускникполучитвозможность научиться:

 выявлятьиформулироватьпроблему,требующуютехнологическогорешения;

 модифицировать имеющиеся продукты всоответствии 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;

 оцениватькоммерческийпотенциалпродуктаи/илитехнологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускникнаучится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

 характеризоватьситуациюна региональном рынке труда, называет тенденцииее 

развития,

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда,

 характеризоватьгруппыпредприятийрегионапроживания,
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 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализироватьсвоимотивыипричиныпринятия техилииныхрешений,

 анализироватьрезультаты ипоследствиясвоихрешений,связанныхсвыбороми 

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 информациио 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 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: 

5 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 характеризуетрекламукаксредствоформированияпотребностей;

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;

 называетпредприятиярегионапроживания, работающиенаосновесовременных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этихпредприятий;

 разъясняетсодержаниепонятий«технология»,«технологическийпроцесс»,

«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,приводяпримеры,принципиальнуютехнологическуюсхему,втом числе 
характеризуя негативные эффекты;

 составляеттехническоезадание,памятку,инструкцию,технологическуюкарту;

 осуществляетсборкумоделейспомощьюобразовательногоконструкторапо 

инструкции;

 осуществляетвыбортоваравмодельнойситуации;

 осуществляетсохранениеинформациивформахописания,схемы,эскиза, 

фотографии;

 конструируетмодельпозаданномупрототипу;

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
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 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

 получил ипроанализировалопытпроведенияиспытания,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 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 
региона проживания;

 описываетжизненныйциклтехнологии,приводяпримеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека;

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы;

 проводитанализтехнологическойсистемы–надсистемы–подсистемыв процессе 
проектирования продукта;

 читаетэлементарныечертежи иэскизы;

 выполняетэскизымеханизмов,интерьера;

 освоил техники обработкиматериалов(по выборуобучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности);

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем;

 строитмодельмеханизма,состоящегоизнесколькихпростыхмеханизмовпо 

кинематической схеме;

 получилипроанализировалопытисследованияспособовжизнеобеспеченияи 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;

 получилипроанализировалопытрешениязадачнавзаимодействиесослужбами

ЖКХ;  

 получил опытмониторингаразвитиятехнологийпроизвольно 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 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику регионапроживания; 
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 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 программойкомпьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 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; 

 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологии 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 ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняетфункциимоделиипринципымоделирования; 

 создаетмодель,адекватнуюпрактической задаче; 
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 отбираетматериалвсоответствиистехническимрешениемилипозаданным 
критериям; 

 составляетрационпитания,адекватный ситуации; 

 планируетпродвижениепродукта; 

 регламентируетзаданныйпроцессвзаданнойформе; 

 проводитоценкуииспытаниеполученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощьютекста, 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 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получилипроанализировалопытмоделированиятранспортныхпотоков; 

 получилопытанализаобъявлений,предлагающихработу; 

 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 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинскиетехнологии, 

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняетзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности, 

 прогнозирует 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, 

 анализирует возможные технологические решения,определяет ихдостоинстваи 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый планнесколько 

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, 
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 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного 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, 

 получил опытпоиска, извлечения, структурирования и обработки информациио 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получилипроанализировалопытпредпрофессиональныхпроб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 
специализированного проекта. 

 

 Физическаякультура 

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;
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 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);

 выполнятьспускииторможенияналыжахспологогосклона;

 выполнятьосновные технические действия и приемы игрыв 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.
Выпускникполучитвозможность 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 физическойподготовкой 
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 мероприятиясиспользованием 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;

 осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

 выполнятьтехнико-тактическиедействиянациональныхвидовспорта;

 проплыватьучебнуюдистанциювольнымстилем.

Дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 
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-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности,профилактики предупреждения заболеваний,связанных сучебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательныхи сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

-владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

-владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

-умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигатьсяв 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 

 Основы безопасности и защиты  Родины  

  
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

принятиювнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 163.4.2.Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 

 Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
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достижениям народа; уважение к символам государства, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за 

свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга – 

защите Отечества; 
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2) гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

Федеральнаярабочаяпрограммапониманиеролиразличныхсоциальныхинститутов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и 

признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в 

решениизадачизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного, 

техногенного и социального характера; знание и понимание роли государства в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание:ориентациянаморальныеценностии 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного 

отношениякведениюздоровогообразажизни,исключающегоупотребление 
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наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие 

способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; Федеральная рабочая программа 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; формирование 

современнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин,механизмоввозникновения 

ипоследствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 

связи и каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, 

овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасных или чрезвычайных 

ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, 

егозначениядлябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыков 
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безопасногоповедениявИнтернет–среде;способностьадаптироватьсякстрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других людей, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: установка на активное участие в решении 

практическихзадач(врамкахсемьи,организации,населенногопункта,родногокрая) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного 

отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты,приёмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайных 

ситуациях;овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотере 

сознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелв 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и умениями 

предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); 

8) экологическоевоспитание:ориентациянаприменениезнанийизсоциальных 

иестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планирования 
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поступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды;повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; освоение основ экологической 

культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Базовые логические действия: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно- 

следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;самостоятельновыбиратьспособ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: формулировать проблемные 

вопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыминаиболее 
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благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; обобщать, анализировать и 

оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования; проводить (принимать участие) небольшое 

самостоятельное исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные 

связи; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; Федеральная рабочая программа | Основы 

безопасности и защиты Родины. 5–9 классы 19 оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию; овладение системой универсальных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других людей, 

уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; сопоставлять свои суждения с 

суждениями другихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;входе 
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общениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи, обнаруживать 

различие и сходство позиций других участников диалога; публично представлять результаты решения 

учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Самоорганизация: выявлять проблемные вопросы, требующие 

решения в жизненных и учебных ситуациях; аргументированно определять 

оптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельносоставлятьалгоритм(часть 

алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; составлять план действий, находить 

необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости корректировать 

предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

 Самоконтроль, эмоциональный интеллект: давать оценку 

ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;Федеральнаярабочаяпрограмма|ОсновыбезопасностиизащитыРодины. 5–9 

классы 20 оценивать соответствие результата цели и условиям; управлять 

собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и 

анализироватьихпричины;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы и 

намерения другого человека, регулировать способ выражения эмоций; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля 

всего вокруг. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной 

деятельности(распределятьролиипониматьсвоюроль,приниматьправилаучебного 
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взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую 

точку зрения, договариваться о результатах); определять свои 

действияидействияпартнёра,которыепомогалиилизатруднялинахождениеобщего решения, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в 

способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества 

и государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и 

принципах, формирующих основы российского общества, безопасности страны, 

закрепленныхвКонституцииРоссийскойФедерации,правовыхосновахФедеральная 

рабочая программаобеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и 

военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 

возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской 

обороныиееистории;знаниепорядкадействийприсигнале«Вниманиевсем!»; 



117 

 

знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и сформированность представлений о 

порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение 

знаниями об истории возникновения и развития военной организации государства, 

функции и задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание 

особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей 

воинской службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание 

универсальныхправилбезопасногоповедения,готовностьприменятьихнапрактике, 

используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение 

применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом 

реальных условий и возможностей; 

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямиоказыватьпервую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях;сформированность 
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социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 5–9 классы 22 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 

социуме,овладениезнаниямиобопасныхпроявленияхконфликтов,манипулятивном 

поведении,уменияраспознаватьопасныепроявленияиформированиеготовностиим 

противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений об 

опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую 

деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил 

безопасного поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личногоучастиявобеспечениимербезопасностиличности,обществаигосударства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств. 

 Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЗР: 

 Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое 

развитие личности, общества, государства»: 

объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, пояснять 

их значение для личности и общества; 
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объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации,утвержденнойУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», 

приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам 

возникновения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 

обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования 

фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийской 

Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с неонацизмом 

и международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; раскрывать 

содержание подготовки к службе в армии. 

 Предметные результаты по модулю№2 «Военная подготовка. 

Основы военных знаний»: 

иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСил Российской Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе врешении комплексных 

задач; 
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иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерациинасовременном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – 

защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; иметь 

представление о классификации видов вооружения и военной техники; иметь

 представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооруженияивоеннойтехники; 

иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачах личного состава в бою; 

иметьпредставлениеосовременныхэлементахэкипировкиибронезащиты военнослужащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 

жизнедеятельности войск; 

пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; различать воинские 

звания и образцы военной формы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; понимать 

принципы достижения воинской дисциплины;
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уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; знать 

основные положения Строевого устава; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; знать строевые 

приёмы на месте без оружия; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебез оружия. 

 Предметные результаты по модулю №3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрыватьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культура 

безопасностижизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрыватьиобосновыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; моделировать 

реальные ситуации и решать ситуационные задачи; объяснять сходство и 

различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснятьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайных 

ситуациях. 

 Предметные результаты по модулю №4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицироватьосновныеисточникиопасностивбыту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприсборертутивдомашнихусловияхв 

случае,еслиразбилсяртутныйтермометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 
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знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасныхдействий при 

отравлениях, промывании желудка; 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; знать правила 

безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, растяжении, вывихе, 

сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владетьправиламиииметьнавыкиприёмовоказанияпервойпомощипри отравлении газом и 

электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадии развития; 

объяснятьусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризоватьих возможные последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде,в лифте; 

иметьнавыкиправильногоиспользованияпервичныхсредствпожаротушения, оказания первой 

помощи; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданв области пожарной 

безопасности; 

знатьпорядокииметьнавыкивызоваэкстренныхслужб; знать порядок 

взаимодействия с экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; характеризовать меры по 

предотвращению проникновения злоумышленников 

в дом; 

характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; 

знатьправилаповедениясмалознакомымилюдьми;знатьправилаповедения 
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и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в дом 

посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальныхсистемах жизнеобеспечения. 

 Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на 

транспорте»: 

знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьих значение; 

перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементы дороги; 

знатьусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; знать правила 

дорожного движения для пешеходов; 

классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов; знать 

«дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; иметь навыки 

безопасного перехода дороги; 

знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; знать 

правила дорожного движения для пассажиров; 

знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

знатьправилапримененияремнябезопасностиидетскихудерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц, использующих средства 

индивидуальной мобильности; 

знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

знатьправилаподготовкиивыработатьнавыкибезопасногоиспользования велосипеда; 

знатьтребованияправилдорожногодвижениякводителюмотоцикла; 
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классифицироватьдорожно-транспортныепроисшествияихарактеризовать причины их 

возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знатьпорядокдействийприпожарена транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприразличныхтравмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

 Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в 

общественных местах»: 

классифицироватьобщественныеместа; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; знать правила 

вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; уметь планировать

 действия в случае возникновения опасной или 

чрезвычайнойситуации; 

характеризоватьрискимассовыхмероприятийиобъяснятьправилаподготовки к посещению 

массовых мероприятий; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассового пребывания людей; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуи давку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновения пожара; 

знатьправилаииметьнавыкибезопасныхдействийприэвакуациииз общественных мест и зданий; 

знатьнавыкибезопасныхдействийприобрушенияхзданийисооружений; 
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характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественногохарактера,приобнаружениибесхозных(потенциальноопасных) 

вещейипредметов,атакжевслучаетеррористическогоакта,втомчислепризахвате и освобождении 

заложников; 

иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами.  

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной 

среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и 

картой,обеспечениеночлегаипитания,разведениекостра,подачасигналовбедствия; 

классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризоватьснежныелавины,камнепады,сели,оползни,ихвнешние 

признакии опасности; 

иметьпредставленияобезопасныхдействиях,необходимыхдляснижения 
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рискапопаданиявлавину,подкамнепад,припопаданиивзонуселя,приначале оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 

знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприобнаружениитонущегочеловека летом и человека в 

полынье; 

знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; характеризовать 

наводнения, их внешние признаки и опасности; иметь представление о 

безопасных действиях при наводнении; характеризовать цунами, их внешние 

признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; характеризовать 

ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; характеризовать грозы, их 

внешние признаки и опасности; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиив грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; иметь представление о 

безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; объяснять 

значение экологии для устойчивого развития общества; 

знатьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке (загрязнении 

атмосферы). 

 Предметные результаты по модулю №8 «Основы медицинских 

знаний. Оказание первой помощи»: 

раскрыватьсмыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»иихсодержание, 
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объяснять значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 

пагубность вредных привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

раскрыватьпонятие«инфекционныезаболевания»,объяснятьпричиныихвозникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление  о безопасных действиях  при возникновении 

чрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения(эпидемия,пандемия); характеризовать

 основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуаций биолого-

социальногопроисхождения(эпидемия,пандемия,эпизоотия,панзоотия, 

эпифитотия,панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их 

классификацию; 

характеризоватьфакторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 

раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; объяснять понятие 

«стресс» и его влияние на человека; 

иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикистресса,раскрыватьспособы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; знать 

состояния, требующие оказания первой помощи; 

знатьуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи; знать 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; 
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характеризоватьприёмыпсихологическойподдержкипострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействиявгруппе; раскрывать 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрыватьпонятие«конфликт»ихарактеризоватьстадииегоразвития, факторы и причины развития; 

иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

иметьнавыкибезопасногоповедениядляснижениярискаконфликтаибезопасных действий при его 

опасных проявлениях; 

характеризоватьспособразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны (медиатора); 

иметьпредставлениеобопасныхформахпроявленияконфликта:агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрыватьприёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты от 

них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать 

правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 
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 Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в 

информационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждениявозникновенияопасныхситуацийвличномцифровомпространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 

разновидностей; иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

характеризоватьдеструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности; 

иметьнавыкисоблюденияправилбезопасногоиспользованияИнтернета, 

необходимыхдляснижениярисковиугрозвовлечениявразличнуюдеструктивную 

деятельность. 

 Предметные результаты по модулю №11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

объяснятьпонятия«экстремизм»и«терроризм»,раскрыватьихсодержание, характеризовать причины, 

возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, 

характеризовать их последствия; 

раскрыватьосновыобщественно-государственнойсистемы,рольличностив 
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противодействииэкстремизмуитерроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметьнавыкисоблюденияправилантитеррористическогоповеденияи 

безопасныхдействийприобнаружениипризнаковвербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 

объяснятьпризнакиподозрительныхпредметов,иметьнавыкибезопасныхдействий при их 

обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

 

  
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Общиеположения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино 

Белгородской области» и служит основой"Положения о системе оценки, форме, порядке и 

периодичности текущей, промежуточнойаттестации 5-9классовшколы, реализующих основную 

образовательнуюпрограмму основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметовг.Шебекино Белгородской области» 

Основными направлениямии целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системыоценки,ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценка включает: 
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 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. К 
внешним процедурам относятся: 

 государственнаяитоговая аттестация8, 

 независимаяоценкакачестваобразования9и 
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 мониторинговые исследования10 муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляетсявоценкеспособностиучащихсяк решению учебно-познавательныхиучебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

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

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

котораяможетосуществляться как в ходеобучения, так и в концеобучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольногомониторинга 

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 

блоках. 

Уровневый подход к представлениюи интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияиусвоения 

последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметных 

результатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включаяумение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственностизарезультатыобучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловыхустановках обучающихся,формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителемпреимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленнойобразовательнойорганизацией.Любоеиспользованиеданных,полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий(разделы«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
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Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетвсехучебныхпредметов и 

внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способностьработатьс информацией; 

 способность ксотрудничествуикоммуникации; 

 способность крешениюличностно и социально значимыхпроблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способностьиготовностькиспользованиюИКТ вцеляхобученияи развития; 

 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая изследующих 

работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных 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)материальныйобъект,макет,иноеконструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации. 
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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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацииобучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

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

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которым являются рабочие программы по учебным 

предметам, учебным курсам. Образовательнаяпрограмма с приложениемутверждается 

педагогическим советом МБОУ «СОШ «5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области»и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

системыоценкивключает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровнеобразования, проводится администрацией «СОШ «5 с УИОП 

г.Шебекино Белгородской области»в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующихпроблемвобучении.Объектомтекущейоценкиявляютсятематические 
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планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные иписьменныеопросы,практические работы,творческие работы,индивидуальные 

игрупповыеформы, само-ивзаимооценка, рефлексия, листыпродвиженияидр.)сучетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса;при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в системунакопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу11. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможностьоценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося(в том числе –фотографии, видеоматериалы и т.п.), такиотзывына эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны соценкой поведения, прилежания, атакже соценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого 
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решениемпедагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляются 

 

11 
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждогопланируемогорезультата на всех этапах егоформирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходепроцедур текущей и тематической оценки, б)метапредметных и 

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в частиоценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

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

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами12. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющихсобой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен– ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 

12См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосяна уровне 
основного образования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

Основного общего образования 

 Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использованияинформационно-

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 
разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 
ступени основного общего образования МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино 
Белгородской области» на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 
программы формирования УУД. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновной школе 
содержит: 
1. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализациитребований Стандарта. 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связис 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью,а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательногопроцесса. 

3. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий. 

4. Описание особенностей реализации основныхнаправлений учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное 
информационное, социальное, игровое, творческое направлениепроектов), а также форм 
организацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойи 
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внеурочнойдеятельностипокаждомуиз направлений. 

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования. 

7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамкаходного предмета 
или на межпредметной основе. 

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 
кадров.Системаоценкидеятельностиобразовательного учреждения по формированиюи 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Целипрограммы: 

• 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; 

 

• развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Достижение данных целей становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий впрогрессивной 

педагогике всегда рассматривалось как надѐжный путь кардинального 

повышениякачестваобучения.Дляреализациицелейнеобходимо решениеданных задач: 
1. Формирование и развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе в контексте усвоения предметных дисциплин. 
2. Создать необходимые условия для развития универсальных учебных действий 

(личностные, метапредметные, предметные) в образовательном процессе в 
контексте усвоения предметных дисциплин и во внеурочной деятельности. 

3. Организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное 
направление работы школы в развитии УУД. 

4. Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской 
компетенции. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов повопросам 
формирования УУД. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновной 
школе направлена на: 

• реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 
основного общего образования; 

• повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяООПООО,усвоениязнанийи 
учебных действий; 

• расширениевозможностейориентациивразличныхпредметныхобластях,научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебногопроекта,направленного нарешениенаучной,личностнои (или) 
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социальнозначимойпроблемы. 
ПрограммаразвитияУУДвключаетописаниесодержанияиорганизацииработыпо 

формированию и развитию: 

• универсальныхучебныхдействий; 

• информационно-коммуникационнойкомпетентностиобучающихся; 

• основучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 
• стратегийсмысловогочтенияиработысинформацией. 

Данная Программа является основой внутришкольного контроля за качеством 
деятельностипо развитиюУУДииспользуется приразработкерабочихпрограмм отдельных 
учебных предметов. 

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

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшееразвитиеличностные,регулятивные,коммуникативныеипознавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентностьобучающихся; обучающиеся приобретут 
опытпроектнойдеятельностикакособойформыучебнойработы.Восновнойшколена 
занятиях по всем предметам будет продолжена работа по формированию и развитиюоснов 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в томчисле 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
Всфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 
- основгражданскойидентичностиличности(включаякогнитивный,эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты), 
- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание) 

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

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

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

- формированию действийпо организациии планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: уменияставитьи решатьмногообразныекоммуникативныезадачи; 

умениедействоватьсучетомпозициидругогоиуметьсогласовывать своидействия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевыхсредствдлярегуляцииумственнойдеятельности,приобретениюопытарегуляции 
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собственногоречевогоповедениякакосновыкоммуникативнойкомпетентности. 

Всфереразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетное 
внимание уделяется: 
- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;-развитиюстратегийсмысловогочтенияиработесинформацией; 
- практическомуосвоению методов познания,используемыхв различныхобластяхзнания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярномуобращениювучебномпроцессекиспользованиюобщеучебныхумений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

ВсфереразвитияИКТ-компетентностиобучающиеся: 

- усовершенствуютнавыкпоискаинформациивкомпьютерныхинекомпьютерныхисточник
ах информации, 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 
сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

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

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

В сфереразвитияучебно-исследовательскойдеятельностиобучающиеся 

приобретутопытпроектнойдеятельностикакособойформыучебнойработы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На практическом уровне 
в ходе реализации исходного замысла овладеют умениями: 

- выбиратьадекватныестоящейзадачесредства, -принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, 

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки. 

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поискунестандартных решений, поискуи осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: навыки 
работы с информацией. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию иразвитию основчитательской 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». Обучающиеся 
смогут работать с текстами, восстанавливать текст; выделять главную и избыточную 
информацию текста; преобразовывать информацию, в том числе: 

- систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретировать 



142  

информацию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 
выделенных фактов, мыслей; 

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

- заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 
учебных действий даѐтся в целевом разделе настоящей основной образовательной 
программы. 

 
2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

иихсвязи ссодержаниемотдельныхучебныхпредметов, внеурочнойивнешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса. 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов 
действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения. 

ФункцииуниверсальныхучебныхдействийнаступениООО включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

Всоставеосновныхвидовуниверсальных учебныхдействий, диктуемыхключевыми 
целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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. 

Развитие системы универсальных учебных действийосуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия —это 
обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой 
ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности,включаяосознаниеучащимисяеецелевойнаправленности,ценностно- 
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смысловых и операциональных характеристик. Достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 
учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые 
метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 
умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действийнаходят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных 
УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 
основной ступени определяется следующими утверждениями: 
1. УУДпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойможновыделить 

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий. 
2. ФормированиеУУДявляетсяцеленаправленным,системнымпроцессом,который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. ЗаданныестандартомУУДопределяютакцентывотборесодержания,планированиии 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностейобучающихся.  

4.Способыучетауровняихсформированности - втребованияхкрезультатамосвоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. 

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. 

ВФГОСосновногообщегообразованиясодержитсяхарактеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, 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,жизненноесамоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом; 

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

Регулятивныедействияобеспечиваютучащимсяорганизациюихучебной 
деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
ужеизвестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование–определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование–предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,его временных 
характеристик; 

– контрольвформесличенияспособадействияиего результатасзаданнымэталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция–внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособ 
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действиявслучаерасхожденияэталона,реальногодействияиегорезультата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения 
самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, 
формирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 
основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и 
решение проблем. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

 самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурированиезнаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

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

 рефлексияспособовиусловийдействия, контрольиоценкапроцессаирезультатов 
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 адекватнаяоценка 
языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символическиедействия: 

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

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

Логическиеуниверсальныедействия: 

 анализобъектов сцельювыделенияпризнаков(существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраиваниес 
восполнением недостающих компонентов; 

 выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

 подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

 установлениепричинно-следственныхсвязей; 

 построениелогическойцепирассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижениегипотезиихобоснование. 

Постановкаирешениепроблемы: 

 формулированиепроблемы; 

 самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоискового 
характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрироватьсявгруппу 
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сверстников истроитьпродуктивноевзаимодействие исотрудничество со сверстникамии 
взрослыми. 

РазвитиекоммуникативныхУУДвосновнойшколеявляетсяприоритетным 

направлением учебной деятельности. 

К ним относятся: 

1. Общениеивзаимодействиеспартнѐрамипосовместнойдеятельностиилиобмену 
информацией — это умение: 

 слушатьислышатьдруг друга; 

 сдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачами и 

условиями коммуникации; 

 адекватноиспользоватьречевыесредствадлядискуссиииаргументациисвоей позиции; 

 представлятьконкретноесодержаниеисообщатьеговписьменнойиустнойформе; 

 спрашивать,интересоватьсячужиммнениемивысказыватьсвоѐ; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учѐтомпозициидругого иуметьсогласовыватьсвои 
действия предполагает: 

 пониманиевозможностиразличныхточекзрения,несовпадающихс собственной; 

 готовностькобсуждениюразныхточекзренияивыработкеобщей(групповой) позиции; 

 умениеустанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешение и 
делать выбор; 

 умениеаргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждеб
ным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — это: 

 определениецелиифункцийучастников,способоввзаимодействия;планирование общих 
способов работы; 

 обмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективныхсовместных решений; 

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

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 

 разрешениеконфликтов—
выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособов 
разрешенияконфликта, принятие решенияи его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра, 
умение убеждать. 

4. Работавгруппе(включаяситуацииучебногосотрудничестваипроектные формы 

работы) — это умение: 

 устанавливатьрабочиеотношения,эффективно сотрудничатьиспособствовать 
продуктивной кооперации; 

 интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиесо 
сверстниками и взрослыми; 

 обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

 переводитьконфликтнуюситуациювлогическийпланиразрешатьеѐкакзадачучерез 
анализ еѐ условий. 

5. Следованиеморально-
этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничества — это: 
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 уважительноеотношениекпартнѐрам,вниманиекличностидругого; 

 адекватноемежличностноевосприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

 стремление устанавливатьдоверительныеотношениявзаимопонимания,способностьк 
эмпатии. 

6. Речевыедействиякаксредстварегуляциисобственнойдеятельности—это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 
мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 
оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе 
усвоения новых умственных действий и понятий. 

 

СвязьУУДссодержаниемотдельныхучебныхпредметов, 

внеурочнойдеятельностью 
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по- 
разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Русскийязык», нарядус достижением предметныхрезультатов, нацеленна 

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

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения.ВозможностиУМКпозволяютразвиватьуниверсальныеучебныедействия 

«Стратегиясмысловогочтения». 

Предмет «Иностранный язык(английский)», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбногоитолерантногоотношениякценностяминыхкультур,оптимизмаи 
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выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

способствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системыпонятий 

и правил у учеников формируются познавательные, личностные универсальные учебные 

действия. 

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

развития обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко- 

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

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

эмоционального отношения к миру – способствует личностномуразвитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личностиобучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения». 

Этомуспособствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важнанацеленностьпредметаиналичностноеразвитиеучеников,чемуспособствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этомуспособствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются впроцессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования гео- графической 

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

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм способствует личностному 

развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 
универсальныхучебныхдействий, учебныхдействийподраздела«ИКТ -компетентность». 
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Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебныхдействий, универсальныхучебныхдействийподраздела«ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», чтооказывает 
содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир 

с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностномуразвитию ученика. С ней 

связанытакиезадачипредмета,какформированиеосновэкологическойграмотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

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

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование уменийустанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

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

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

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

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большуюроль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностномуразвитию ученика, 

обеспечивая«осознаниезначенияискусстваитворчествавличнойикультурной 
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самоидентификацииличности, развитиеэстетического вкуса, художественногомышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность.Онспособствуетформированиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдейс

твийпутѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

способствуютформированиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийчерез 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическомучастиивфизкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях», а 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличности», атакже«формирова- ние 

и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

ФормированиеиразвитиеУУДреализуетсявследующихнаправленияхвнеурочнойи 
внешкольной деятельности: 

1. Направлениявнеурочнойдеятельности: 

- Спортивно-оздоровительное:«Начало туризма иориентирования», «Общефизическая 
подготовка», «Уроки здоровья», «Игровые физкультурно-оздоровительные технологии 
(ИФОТ)» 

 
УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей; потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях. 

 

- Духовно-нравственное: «Всеначинаетсяссемьи» 
УУДбудутразвиватьосновыхудожественной, духовно-нравственной культуры 

обучающихсякакчасти ихобщейдуховнойкультуры, какособогоспособапознания 

жизниисредстваорганизацииобщения;развивать эстетическое, эмоционально- 

ценностноевидениеокружающегомира;развивать наблюдательность, способностьк 

сопереживанию,зрительнуюпамять, ассоциативное мышление,художественныйвкуси 
творческое воображение.  

- Социальное:«Юные инспектора дорожного движения», « Азбука безопасности», « 
Основы финансовой грамотности», «Юнармия», « Казачество», « Юные спасатели» 
УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельности, 

метапредметные результаты, направленные на 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 и по 
аналогии) и делать выводы. 
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- Общеинтеллектуальное:«Занимательный английский», «Шахматы, шашки,», « 
Занимательная биология», « Естествознание» 
УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем 
способе учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, 
полученным в совместной деятельности; развитие умений работать с учебным 
математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию). 

-Общекультурное:«Палитра»,«Русскаянароднаяпесня»,»Непоседы»,«Юные 

экскурсоводы» 
УУДбудутразвиватьосновыхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиих общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения;развивать эстетическое,эмоционально-ценностноевидение 

окружающего мира; развивать наблюдательность,способность ксопереживанию, 

зрительную память, ассоциативноемышление,художественный вкуситворческое 

воображение.    

 

 

2. Учебныеиэлективныекурсы: 

«Психология ивыборпрофессии»: 

УУД будут развивать основы профессионального самоопределения. В ходе изучения 
теоретической части курсов школьники получают представление о богатстве 
внутреннего, психологического мира человека и многообразии мира профессий, что 
обеспечивает им возможность непосредственно охарактеризовать «образ "Я"» и 
составить личную программу профессионального самосовершенствования. 

 
«Черчениеиграфика»,«Основыфинансовойграмотности» 

УУД будут развивать осознание значения математики в повседневной жизни 
человека; формировать представления о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математической науки; понимание роли информационных 
процессов в современном мире. 

 

Технологииразвитияуниверсальныхучебныхдействий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования – знания 
не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 
учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
учащихся в выборе методов 
обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рамках 
использованиявозможностейсовременнойинформационнойобразовательнойсредыкак: 

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

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 
деятельностипутеммоделированияработынаучныхлабораторий,организации 
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совместныхучебныхи исследовательскихработ ученикови 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 счет формирования навыков культуры общения (игра 
как средство развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой 
совокупность условий успешного развития личности); 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности:принципыорганизацииконтроля:доверие,доброжелательность, 

плановость, гласность, сотрудничество, интеграция; 

методыконтроля:наблюдение,анализ,беседа,анкетирование,проверказнаний, 

хронометраж;виды административного контроля: оперативный, тематический, итоговый. 

 

 Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение -анализ-
синтез -оценка. Вобщем видезадача состоит из информационного блока и серии 
вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были содержательными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составленывсоответствиистребованиями,предъявляемымиктестовым заданиямв целом; 

- сформулированынаязыке,доступномпониманиюученика,претендующегона освоение 
обладание соответствующих УУД; 

- избыточнымисточкизрениявыраженностивних«зоныближайшего развития»; 

- многоуровневыми,т.е.предполагающимивозможностьоценить:общийподходкрешению
; выбор необходимой стратегии. 

Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебных действий: 

1) учебно-познавательныезадачи, направленныенаформированиеиоценкууменийи 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно-познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
созданияилиисследованияновойинформации,преобразованияизвестнойинформации, 
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представленияеѐвновой форме,переносавинойконтекст ит.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 
п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихсяфункциямиорганизациивыполнениязадания:планированияэтаповвыполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихсясамостоятельной 
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 
позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 
задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации(пояснения 
или комментария) своей позиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации-базовые технологии стандартов второго поколения., 

которые специализированы для развития определѐнных УУД. Ситуация – это 
универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как 
интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и 
нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и 
возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. Они могут 
быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, котораявключается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию длянахождения 
более простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемымрешением, 
которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 ситуацииреальные–этоситуациимаксимально приближенныекжизни. 

 воображаемыестандартныеситуациитребуютописанияследующегохарактера 
«Представьсебе…» 

 ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не является 
носителем роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или 
опровергает мнение собеседнике, строит систему доказательств своей точки зрения. 
Поэтому обсуждение проблемы есть реальное общение на уроке. 

 ситуацииделовые. Детиполучаютзаданиеотносительножизненнойситуации. 

 ситуациимогутбытьтакжеусловными,воображаемыми,фантастическимии 
даже сказочными. 

Чтобысоздатьучебнуюситуацию,вызывающуюречь,учительдолженпредставить 
себе еѐ структуру. 

 Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, 
предполагающей конкретное место и время действия; 

 Далее ситуация включает действующих лиц – собеседников со всеми присущими им 
характеристиками и определенными отношениями друг к другу, влияющими на 
речевые намерения говорящих; 

 Оченьважно«пропускать»ситуациючерезсебя,придаваяейличностныйхарактер. 

 
Нарядус учебнымиситуациямидляразвитияуниверсальныхучебныхдействийв 
основной школе, возможно использовать следующие типы задач. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

— наличностное самоопределение; 

— наразвитие Я-концепции; 

— насмыслообразование; 

— намотивацию; 
— нанравственно-этическоеоценивание. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно- 
смысловую ориентацию учащихся (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 два вида 
действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 
на него, 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, 
профессиональное, использование жизненных задач, имеющих компетентностный 
характер и нацеленных на применение предметных, метапредметных умений для 
получения желаемого результата, 

- наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат, 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 
из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— научѐтпозициипартнѐра; 

— наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

— напередачуинформации иотображениепредметногосодержания; 

— тренингикоммуникативныхнавыков; 

— ролевыеигры; 

— групповыеигры. 
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Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 
сознательнуюориентациюучащихсянапозиции другихлюдей (преждевсего,партнерапо 
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. 

Видамикоммуникативныхдействий являются: 

- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли всоответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— задачиипроекты навыстраиваниестратегиипоискарешения задач; 

— задачиипроектынасериацию, сравнение,оценивание; 

— задачиипроектынапроведениеэмпирического исследования; 

— задачиипроектынапроведениетеоретическогоисследования. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические 

универсальныеучебныедействия. 

Общеучебныеуниверсальныедействиявключают: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- структурированиезнаний; 

- выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиот 
конкретных условий; 

- рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаи 
результатов деятельности. 

-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; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью 
(подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствиетеме, 
жанру, стилю речи и др.); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— напланирование; 

— нарефлексию; 

— наориентировкувситуации; 

— напрогнозирование; 

— нацелеполагание; 

— наоценивание; 
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— напринятиерешения; 

— насамоконтроль; 

— накоррекцию. 

Регулятивныедействияобеспечиваюторганизациюучащимсясвоейучебной 
деятельности. К ним относятся: 

- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачина основесоотнесения того,что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование–предвосхищениерезультатаи уровняусвоения, еговременных 
характеристик; 

- контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция–внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка-выделениеиосознаниеучащимсятого,чтоужеусвоеноичтоеще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 
выполнения. 

 
Системаиндивидуальныхигрупповыхучебныхзаданийвключаетвсебя: 

1. планирование этапов выполненияработы,отслеживанияпродвижения в 
выполнении задания, 

2.  соблюдениеграфикаподготовкиипредоставленияматериалов,поиска 
необходимых ресурсов, 

3. распределениеобязанностейиконтролякачествавыполненияработы,— при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий в нашей школе могут служить: подготовка 
спортивного праздника, (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 
подготовка материалов длявнутришкольного сайта (стенгазеты,выставкии т. д.);ведение 
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 
подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса междувременем освоения и временем использования соответствующихдействий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Типовыеситуацииназанятияхвнеурочнойдеятельности: 

 проектнаядеятельность; 

 практическиезанятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговыеупражнения; 

 диагностическиепроцедуры; 

 лабораторная работа; 
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 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативнаябеседа-рассуждение; 

 ситуативнаябеседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 
Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждомуиз 
направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)  цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. 

Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, развитие их 
способностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих и т.п.), создание 
продукта, имеющего значимость для других. 
Длядостиженияэтойцелинеобходимобудетрешитьследующиезадачи: 

 организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную 
деятельность подростков; 

 сформироватьнавыквладениянормамивзаимоотношенийсразнымилюдьми,умение 
переходить от одного вида общения к другому; 

 сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 

 создатьсистемуоцениваниярезультатовобразованиясиспользованиемтаких видов 
деятельности как учебно-исследовательская и проектная. 

2) учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельность
1
организованатаким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 
отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследованияипрактическоеовладениеими,сборсобственногоматериала, егоанализ 
и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 
исследование,неважно,вкакойобластиестественныхилигуманитарныхнауконовыполняетс
я,имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 
исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Видыдеятельности: 

1. похарактерудоминирующейвпроектедеятельности: 

 
Исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной 

темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 
последующейеепроверкой,обсуждениеполученныхрезультатов. Приэтомиспользуются 
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методысовременнойнауки:лабораторныйэксперимент,моделирование,социологический 
опрос и другие. 

 
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 
явлениисцельюееанализа,обобщенияипредставлениядляширокойаудитории. 
Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в Интернете.



 
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 
подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 
произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, 
видеофильмы и т. п. 

  
Ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли 
литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат 
проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное 
заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?



  
Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 
участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может 
быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. 
Палитра разнообразна — от учебного пособия для кабинета физики до пакета 
рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность 
использования продукта на практике и его способность решить поставленную 
проблему.



2. попредметно-содержательнойобласти: 

 монопроект,в рамкаходнойобластизнаний 

 межпредметныйпроект,настыкеразличныхобластей 

3. похарактерукоординациипроекта: 

 непосредственный(жесткий,гибкий) 

 скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 
телекоммуникационных проектов) 

4. похарактеруконтактов(средиучастниководнойшколы,класса,города,региона,страны, 
разных стран мира) 
5. по количеству участников проекта(индивидуальный ,парный, групповой, 
коллективный, массовый) 
6. по продолжительности проекта(мини-проект(на 1 урок),краткосрочный(4-9 
уроков),длительный(месяц,четверть,учебный год и т.п.)) 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 
деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 
пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 
демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 
эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 
действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 
связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 
своего замысла. 

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает 
следующие этапы: 

1 этап -погружениевпроблему; 

2 этап -организациядеятельности; 

3 этап-осуществлениедеятельности; 

4 этап–презентациярезультатов,самооценкаи самоанализ. 

Этап Деятельностьучителя Деятельность учащихся 

1-погружение Формулирует: Осуществляют:  

впроблему  проблемупроекта  личностное присвоение 
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  сюжетнуюситуацию    проблемы      

 цельизадачи      вживаниев ситуацию   

      принятие,  уточнение и 
     конкретизациюцелиизадачи  

2 -организация Предлагает:     Осуществляют:    

деятельности  спланировать деятельность по  планирование работы   

 решению  задач  проекта  разбивку  на группы и 
 (установить«рабочийграфик») распределениеролейв группе  

  приорганизациигрупповойработы-  выбор формы и способа 
 распределить амплуа  и представленияинформации  

 обязанностивгруппах(например,   

 аналитик,инициатор,генератор   

 идейи/илиноватор,реалист,   

 оптимист,пессимистит.п.)     

  возможныеформыпредставления   

 результатовпроекта      

3- Неучаствует,но:    Работают   активно и 

осуществление  консультирует понеобходимости самостоятельно:    

деятельности учащихся       по поиску, сбору и 
  ненавязчивоконтролирует   структурированию   

  ориентируетвполе необходимой необходимойинформации  

 информации      консультируются по 
  консультирует по презентации необходимости    

 результатов    подготавливаютпрезентацию 
    результатов     

4- Принимаетитоговыйотчет:   Демонстрируют:    

презентация,  обобщает  и резюмирует  понимание проблемы, цели и 

самоанализи полученныерезультаты  задачи    

 

самооценка  подводититогиобучения    умение  планировать и 
результатов Оценивает      осуществлятьработу   

  глубинапроникновенияв проблему;  найденный способрешения 
  привлечение знаний из  других проблемы      

 областей;     Осуществляют   

  доказательность принимаемых  рефлексию деятельности и 
 решений, умение аргументировать результатов    

 свои заключения,выводы;    взаимооценкудеятельностии 
  активность каждого участника ее результативности   

 проектавсоответствиисего    

 индивидуальнымивозможностями;    

  характер  общения  и    

 взаимопомощи,       

 взаимодополняемости участников    

 проекта;         

  эстетикаоформлениярезультатов    

 проведенногопроекта;       

  умение отвечать на вопросы,    

 лаконичность    и    

 аргументированностьответов    

3)организацияучебно-исследовательскихипроектныхработшкольниковобеспечивает 
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сочетаниеразличныхвидовпознавательнойдеятельности. 

Видыучебно-познавательнойдеятельностииихпредметы 

Виды учебно-познавательной Предметывидов 

деятельности учебно-познавательнойдеятельности 

Наблюдение Внешниепризнаки,свойстваобъектов познания, 

получаемыебез вмешательствавних 

Эксперимент Существенные,ведущиесвойства,закономерности 

объектовприроды,получаемыенепосредственнопутем 

вмешательства,воздействиянаних 

Работаскнигой Систематизированнаяинформация,изложеннаяв 

учебной,научнойинаучно-популярнойлитературе 

Систематизациязнаний Существенныесвязииотношениямеждуотдельными 

элементамисистемынаучныхзнаний 

Решениепознавательных Комплекснаяразнообразнаяинформация 

задач(проблем) познавательногохарактера 

Построение графиков Закономерныесвязи междуявлениями(свойствами, 

процессами,характеристиками) 

При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для 
использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних 
заданий могут быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной 
деятельности учащихся: 

I-видыдеятельностисословесной(знаковой)основой: 

1. Слушаниеобъясненийучителя. 

2. Слушаниеианализвыступленийсвоихтоварищей. 

3. Самостоятельнаяработасучебником. 

4. Работаснаучно-популярной литературой; 
5. Отбори сравнениематериалапо несколькимисточникам.Написание рефератови 

докладов. 

6. Выводидоказательствоформул. 

7. Анализформул. 

8. Программирование. 

9. Решениетекстовыхколичественныхи качественныхзадач. 

10. Выполнениезаданийпоразграничениюпонятий. 

11. Систематизацияучебногоматериала. 

12. Редактированиепрограмм. 

II -видыдеятельностинаосновевосприятияэлементов действительности: 

1. Наблюдениезадемонстрациямиучителя. 

2. Просмотручебныхфильмов. 

3. Анализграфиков,таблиц,схем. 

4. Объяснениенаблюдаемыхявлений. 

5. Изучение устройстваприборовпомоделям ичертежам. 

6. Анализпроблемныхситуаций. 

III -видыдеятельностиспрактической(опытной)основой: 

1. Работаскинематическими схемами. 

2. Решениеэкспериментальныхзадач. 

3. Работасраздаточнымматериалом. 

4. Сбориклассификацияколлекционногоматериала. 

5. Сборкаэлектрическихцепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановкаопытовдлядемонстрации классу. 

8. Постановкафронтальныхопытов. 

9. Выполнениефронтальныхлабораторныхработ. 
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10. Выполнениеработпрактикума. 

11. Сборкаприборов изготовыхдеталей и конструкций. 

12. Выявлениеиустранениенеисправностейвприборах. 

13. Выполнениезаданийпоусовершенствованиюприборов. 

14. Разработкановыхвариантовопыта. 

15. Построениегипотезынаосновеанализаимеющихся данных. 

16. Разработкаипроверкаметодикиэкспериментальнойработы. 

17. Проведениеисследовательскогоэксперимента. 
18. Моделированиеиконструирование. 

Вэтих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
Общие виды познавательной деятельности используются в разных областях, приработе 
с разными знаниями. К числу общих относятся прежде всего все приемы логического 
мышления: сравнение, подведение под понятие, выведение следствий, приемы 
доказательства, классификации и др. К общим видам деятельности относятся и такие, как 
умение планировать свою деятельность, умение контролировать выполнение любой 
деятельности; умение запоминать, умение быть внимательным, умение наблюдать и др. 

 
Особенностипостроенияучебно-исследовательскогопроцесса: 

Припостроенииучебно-исследовательскогопроцессаучителюважноучесть следующие 
моменты: 
-выбортемыисследования,насамомделеинтереснойдляученикаисовпадающейс кругом 
интереса учителя; 

- хорошееосознание учеником сути проблемы,иначе весь ходпоиска еерешениябудет 
бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 
взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

- раскрытиепроблемывпервуюочередьдолжноприноситьчто-тоновоеученику, а уже 
потом науке. 

Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьимеюткакобщие,таки 

специфические черты. 

Кобщимхарактеристикамследует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 
методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования;оформлениерезультатов работвсоответствиисзамысломпроекта или 
целями исследования; представление результатов в соответствующем для 
использования виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 
сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфическиечерты(различия)проектнойи учебно- 
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исследовательскойдеятельности 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проектнаправленнаполучение Входеисследованияорганизуетсяпоискв 
конкретногозапланированногорезультата– какой-тообласти, формулируются 

продукта,обладающегоопределенными отдельныехарактеристикиитоговработ. 

свойствами,икоторыйнеобходимдля Отрицательныйрезультатестьтоже 

конкретного использования. результат. 

Реализациюпроектныхработпредваряет Логикапостроенияисследовательской 
представлениеобудущемпроекте, деятельностивключаетформулировку 

планированиепроцессасозданияпродукта проблемыисследования,выдвижение 

иреализацииэтогоплана.Результат гипотезы(длярешенияэтой проблемы)и 

проектадолженбытьточносоотнесенсо последующуюэкспериментальнуюили 

всемихарактеристиками, модельнуюпроверкувыдвинутых 

сформулированнымивегозамысле. предположений. 

Дляуспешногоосуществленияучебно-исследовательскойдеятельностиобучающиеся 

должныовладетьследующими действиями: 
Этапыучебно- Ведущиеуменияучащихся 

исследовательскойдеятельности 

1.Постановкапроблемы, Умениевидетьпроблемуприравниваетсякпроблемной 

созданиепроблемной ситуации, ситуацииипонимаетсякаквозникновениетрудностейв 

обеспечивающейвозникновение решениипроблемыприотсутствиинеобходимыхзнанийи 
вопроса,аргументирование средств; 
актуальностипроблемы Умениеставитьвопросыможнорассматриватькак 

 вариант,компонентумениявидетьпроблему; 
 Умениевыдвигатьгипотезы-этоформулирование 
 возможноговариантарешенияпроблемы,который 
 проверяетсявходепроведенияисследования; 
 Умениеструктурироватьтекстыявляетсячастьюумения 
 работатьстекстом,которыевключаютдостаточнобольшой 
 набор операций; 
 Умениедаватьопределениепонятиям–этологическая 
 операция,котораянаправленанараскрытиесущности 
 понятиялибоустановлениезначениятермина. 

2.Выдвижениегипотезы, Дляформулировкигипотезынеобходимопроведение 

формулировкагипотезыи предварительногоанализаимеющейсяинформации. 

раскрытиезамысла  

исследования.  

3.Планирование Выделениематериала,которыйбудетиспользованв 
исследовательских(проектных) исследовании; 

работи выборнеобходимого Параметры(показатели)оценки,анализа(количественные 

инструментария икачественные); 
 Вопросы,предлагаемыедляобсужденияипр. 

4.Поискрешенияпроблемы, Умениенаблюдать,уменияинавыкипроведения 

проведениеисследований экспериментов;умениеделатьвыводыиумозаключения; 
(проектныхработ)споэтапным организациюнаблюдения,планированиеипроведение 
контролемикоррекцией простейшихопытовдлянахождениянеобходимой 

результатоввключают: информацииипроверкигипотез;использованиеразных 
 источниковинформации;обсуждениеиоценкуполученных 
 результатовиприменениеихкновымситуациям; умение 
 делатьвыводыизаключения;умениеклассифицировать. 

5.Представление(изложение) Умениеструктурироватьматериал;обсуждение, 
результатовисследованияили объяснение,доказательство,защитурезультатов, 

продуктапроектныхработ,его подготовку,планированиесообщенияопроведении 

организациясцельюсоотнесения исследования,егорезультатахизащите; оценку 
сгипотезой, оформление полученныхрезультатовиихприменениекновым 
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результатовдеятельностикак ситуациям. 
конечногопродукта, 

формулированиеновогознания 

включают. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, 
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
обучающимися. Приэтомизменяетсярольучителя —изпростого трансляторазнанийон 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 
совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 
направленной на достижение поставленной цели – решения определенной проблемы, 
значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 
Этапыорганизацииучебно-исследовательскойипроектной 

деятельностивосновнойшколе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместнойформы 
деятельности взрослыхи детей, дляформированияспособности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – 
подготовки, опыта и демонстрации, посколькуименно эти три этапа выделяются как 
в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 
действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 
возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную 
реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, 
своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап 
оценки состоятельности своего замысла. 

Воценкерезультатапроекта(исследования)учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника 
в соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 
выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 
применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов 
исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в 
проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 
(исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 
еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 
решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 
задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 
этойзадачишкольникампредлагаютсявсенеобходимыесредстваи материалыввиде 
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Педагогическиеэффектыотпроектныхзадач 

набора(или системы)заданийи требуемыхдляихвыполнения. 
 

 

 

 

задаетреальную учит(безявногоуказания даетвозможность 

возможностьорганизации наэто)способу посмотреть,как 

взаимодействия проектированиячерез осуществляетгруппадетей 

(сотрудничества)детей специально разработанные «перенос»известных им 

междусобой прирешении задания предметныхспособов 

поставленнойимисамими  действий в модельную 

задачам.Определяетместо  ситуацию,гдеэтиспособы 

ивремядлянаблюденияи  изначальноскрыты,а иногда 

 

экспертныхоценокза  итребуют 

деятельностьюучащихсяв переконструирования 

группе  

Такимобразом,в ходерешениясистемыпроектныхзадач умладшихподростков(5-6 классы) 

формируютсяследующие способности: 

Рефлексировать видетьпроблему;анализироватьсделанное–почему 

получилось,почемунеполучилось;видетьтрудности, 

ошибки 

Целеполагать ставитьиудерживатьцели 

Планировать составлятьплансвоейдеятельности 

Моделировать представлятьспособдействияввидесхемы-модели, 

выделяявсесущественноеиглавное 

Проявлять инициативу припоискеспособа(способов)решениязадач 

Вступатьвкоммуникацию взаимодействоватьприрешениизадачи,отстаиватьсвою 

позицию,приниматьилиаргументированоотклонять 

точкизрениядругих 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. 
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- 
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (илиизвестных 
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 
виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности 

не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решениепоставленнойзадачиможетбытьболееилименееудачным, т.е.средствамогут быть 

более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектнаядеятельностьименнонаэтомэтапеобразованияпредставляетсобой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 
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Школьныйпроект–этоцелесообразноедействие,локализованноевовремени, который 
имеет следующую структуру: 

Анализситуации,формулированиезамысла,цели: 

 анализситуации,относительнокоторойпоявляетсянеобходимостьсоздать 
новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизацияпроблемы(формулированиецели проектирования); 

 выдвижениегипотезразрешенияпроблемы;переводпроблемывзадачу (серию 
задач). 

 

Выполнение(реализация)проекта: 

 планированиеэтаповвыполненияпроекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 
проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и пр.); 

 собственнореализацияпроекта. 

 

Подготовкаитогового продукта: 

 обсуждение способовоформления конечныхрезультатов(презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизацияианализполученныхрезультатов; 

 подведениеитогов,оформлениерезультатов,ихпрезентация; 

 выводы,выдвижениеновыхпроблемисследования. 

 
Кэтимосновнымэтапампроектасуществуютдополнительныехарактеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

 

Проектхарактеризуется: 

 ориентациейнаполучениеконкретногорезультата; 

 предварительнойфиксацией(описанием)результатаввидеэскизавразной 
степени детализации и конкретизации; 

 относительножесткойрегламентациейсрокадостижения(предъявления) 

результата; 

 предварительнымпланированиемдействийподостижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией 
результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 
результата проекта; 

 выполнениемдействийииходновременныммониторингоми коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 
ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

 
Типологияформорганизациипроектнойдеятельности 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов)обучающихся МБОУ 
«СОШ№5сУИОПг.ШебекиноБелгородскойобласти»можетбытьпредставленапо 
следующим основаниям: 

-видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

-содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

Монопредметный проект– проект в рамках одного учебного предмета (учебной 

дисциплины) 

Межпредметныйпроект–проект,предполагающий использованиезнанийпо двум и 
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болеепредметам.Чащеиспользуетсявкачестведополнениякурочнойдеятельности. 
Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей 
знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к 
учебной деятельности, носит характер исследования. 

-количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

-длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 
проекта; 
-дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

Видымонопроектоввучебнойдеятельности 

Видпроекта Стартовый  Опережающий Рефлексивный  Итоговый 

Цель Обеспечениеиндивидуальнойтраекторииразвитияучащихся 

Определение 

основныхзадач 

ипланирование 

их решения. 

Создание 

"карты"предмета 

 Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

 Отслеживание 

усвоенияпонятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определени 

ецелостного 

пониманияи 

знания 

изучаемого 

предметного 
содержания 

МестовУВП В начале 
учебногогода 

 В рамках 
творческих 

лабораторийпо 

ходу изучения 

материала 

 Послеизучения 
важной темы 

В конце 
учебного 
года 

Назначение Задает 
индивидуальную 

траекторию 
продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

 Определенная 
часть 
предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу 

 Сформированные 
понятия,способы 
действий, 

открытые законы 

ит.п.переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале 

Подводятся 
итоги года 

поданному 
предмету 

Деятельност 

ь учащихся 

Выбирают 
подход к 
изучению 

 - Ставятперед 
собой задачу; 
- Планируют; 

 -Осмысливают 
учебный 
материал; 

Осуществля 
ют 
проектную 

 

 предметного 
материалас 

- Осуществляют; 
- Проводят -Пробуют 

деятельност 
ь вполном 

учетом 

индивидуальных 

контроль и 

оценкунавсех 

использоватьегов 

новой для себя 

объеме как 

исследовате 
склонностейи этапах ситуации; льскую 

  интересов выполнения   
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проекта -Рефлексируют 

 Результат Проекткак план Проекткак отчет Проекткак Проекткак 
изучения обизученном результат результат 
предметного самостоятельно усвоения важного усвоения 
материала. предметном предметного предметного 
Фиксируетсяв содержании. материала. содержания 
тетради и  Навыки вцелом. 
корректируется Навыки исследовательской  

помере самостоятельной итворческой  

исполнения. учебной деятельности  

Навыки деятельности   

целеполаганияи    

планирования    

Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 
зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 
учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 
организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональныйпроектдолженудовлетворятьследующимусловиям: 

1) наличиесоциальноилиличностно значимойпроблемы; 

2) наличиеконкретногосоциальногоадресатапроекта«заказчика»; 

3) самостоятельныйииндивидуальныйхарактерработы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся 
рамками одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 
характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих изнее 
задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 
оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который отвечает за процесс выполнения 
проекта, за продукт, создает систему условий для качественного выполнения проекта 
учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, 
когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в 
результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всегооцениваются сформированностьуниверсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

Презентация Качество защиты Качество Коммуникативные 

содержания  работы наглядного умения 

работысамим 

учащимся 

характеристика 

самимучащимся 

собственной 

деятельности 

(«история моих 

открытий»); 

постановказадачи, 

описаниеспособов 

ее решения, 

полученных 

 

 
четкостьиясность 
изложениязадачи; 

 

убедительность 

рассуждений; 

 

последовательность 

в аргументации; 

логичностьи 

представления 

работы 

использование 
рисунков,схем, 

графиков,моделей 

и других средств 

наглядной 

презентации; 

 

качествотекста 

(соответствие 

плану,оформление 

 

 

анализ учащимся 

поставленныхперед 

ним вопросов 

другимиучащимися, 

учителями, другими 

членами комиссии, 

выявлениеучащимся

проблемв 

понимании 
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 результатов, оригинальность работы, разрешение 
критическаяоценка грамотностьпо возникшихпроблем; 
самимучащимся темеизложения,  

работы и наличие умениеактивно 
полученных приложенияк участвоватьв 

результатов работе) дискуссии 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпланироватьиработатьпоплану—этоодиниз 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 
Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, 
самостоятельной жизни человека. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития 
соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержкуи содействиетем,откого зависитдостижениецели; 

• обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

• устанавливатьспартнѐрамиотношениявзаимопонимания; 

• проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 

• обеспечиватьобмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективных 
совместных решений; 

• чѐтко формулироватьцелигруппы и позволятьеѐ участникам проявлятьинициативудля 
достижения этих целей; 

• адекватнореагироватьнануждыдругих. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главнымобразом, на этапеосмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 
вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 
Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 
хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 
продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что ребѐнок, не 
имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. 
Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 
проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Например,«Мояродословная»,«Школьноесамоуправление»,«Профессиимоейсемьи», 
«История семьи в истории страны», «Спорт в нашей жизни», «Новогодняя игрушка 
своими руками», «Мультфильмы: кого они воспитывают», «Как победить неуверенность 
в себе», Небезопаснаяеда», «Наш водоѐм», «Охранять природу - значит охранять мир». 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые формы учебной деятельности помогают 
формированиюуобучающихсяуважительногоотношениякмнениюодноклассников, 
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воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 
другие ценные личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Для успешногоосуществления учебно-исследовательскойдеятельностиобучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 

• постановкапроблемыиаргументированиееѐактуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла— сущностибудущей 
деятельности; 

• планированиеисследовательскихработивыборнеобходимого инструментария; 

• собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролеми 
коррекцией результатов работ; 

• оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностикакконечного 
продукта; 

• представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 
Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинаурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок 
изобретательства, урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,обработка 
и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжѐнное во времени. 

 
Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочных 

занятиях могут быть следующими: 
• исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с другими ОУ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
поразвитиюунихУУД.Стержнемэтойинтеграцииявляетсясистемно-деятельностный 
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подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ 
одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 
проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видовучебных 
проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

Приэтомнеобходимособлюдатьрядусловий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• длявыполненияпроектадолжныбытьвсеусловия—информационныересурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиесядолжныбытьподготовленыквыполнениюпроектовиучебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, 
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выборатемыисодержания(научноеруководство),такивотношениисобственно работы и 
используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимоналичиеяснойипростойкритериальнойсистемыоценкиитогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника. 
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых 
порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 
работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Самооценка – как один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она 
связана с характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает 
самоконтроль и самопроверку. 

Основныефункциисамооценки: 

- регуляторная-наосновекоейпроисходитрешениезадачличностноговыбора; 

- защитная-обеспечивающаяотносительнуюстабильностьинезависимость личности. 

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю 
хорошо, а что недостаточно?); 

- мобилизационно-побудительная(мнемногоеудалосьвработе,новэтомвопросе я 

разобрался не до конца); 

- проектировочная(чтобынеиспытыватьзатрудненийвдальнейшейработе,я 
обязательно должен повторить…). 

Процедурасамооценкивключаетвсебя: 

1. Разработкудлякаждогоконкретногослучаячеткихэталоновоценивания; 

2. Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ 
собственных результатов; 

3. Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и 
дети самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом 
соответствующие выводы об эффективности работы; 

4. Составление обучающимися собственной программы деятельности на 
следующий этап обучения с учетом полученных результатов. 

Требованияксамооценке: 

1. Самооценкаученикадолжнапредшествоватьучительскойоценке. 

Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны выбираться только 
тезадания,гдесуществуетобъективныйоднозначныйкритерийоценивания.Не 
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выбираются те задания, где неизбежна субъективность оценки (например, красота, 
аккуратность выполнения работы). 

2. Самооценкаученикадолжнапостояннодифференцироваться. 

Подросток должен уметь видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из 
которых имеет свой критерий оценивания. 

4. Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя 
контролировать. 

На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопоставления 
оценки учителя и оценки ученика. Несовпадение этих оценок создает условия для 
постановки специальной задачи для учащихся – контроля своих действий. Кроме этого 
необходимо постепенно вводить особые задания, обучающие ребенка сличать свои 
действия с образцом. 

5. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности 
контролируемых заданий, сложности и объема домашних заданий. 

При таком подходе отношение уровня притязаний и уровня достижений становится 
специальным предметом учителя. 

6. Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности учащихся 
относительно их самих. 

Приобучениинеобходимовводитьсредства,позволяющиесамомуученикуиродителям 

прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не только абсолютные 

оценки. 

7. Учащиесядолжныиметьправонасомнениеинезнание,которыеоформляютсявклассе и 

дома особым образом. 

Создаетсясистемазаданий,специальнонаправленныхнаобучениеученикаотделятьизвестное 
от неизвестного. 

7. Приподготовкекпереходунапрофильноеобученииедолжнаиспользоваться 
накопительная система достижений обучающихся (портфолио). 

 
Оценкасформированностиключевыхкомпетентностейврамкахоценивания 

проектной деятельности 

1. Оценкапродвиженияв проекте. 

Целеполаганиеипланирование: 

Предлагаютсятрилинииоценки:постановкацелииопределениестратегии 
деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

Постановкацелииопределениестратегиидеятельности 1балл:признакомтого, что 
учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание. 

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 
предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает 
учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты 
деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не 
может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 
задачи, главное, чтобы не были предложены тезадачи, решение которыхникак не связано с 
продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 
языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 
проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в 
одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического 
литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 
лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее 
объективнозафиксироватьэтиизменения(например,еслицельюпроектаявляется 
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утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до ипосле 
реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой вотопительную 
систему, не изменилась, а непроверять плотностьматериала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит 
все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он 
не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться 
в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов:многиепроблемымогутбытьрешеныразличнымиспособами; учащийся 
должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той 
же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 
основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 
ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

 

Планированиепоследовательностидействий 
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, 

но при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательностидействий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 
(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 
выполнить самостоятельно. 

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, нои 
высказывать потребность в материально-технических, информационных и других 
ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 
проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении 
сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты)намечаются 
совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Прогнозированиерезультатовдеятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 
получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 
несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по 
назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 
субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии 
оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех 
характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностямидругих 
людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 
удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 
баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 
ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 
продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, 
распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об 
эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его 
оценкивтомслучае,еслиграницыпримененияпродуктаобоснованы(вслучаес 
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планированиемпродвиженияпродуктаграницыегоиспользованиятожемогутбыть указаны). 

 

Работасинформацией 

Поискинформации: 

Используютсядвелинииоценки:определениенедостаткаинформациидля 
совершения действия /принятия решения(определение пробелов в информации) и 
получение информации из различных источников, представленных на различных 
носителях. 

ОпределениенедостаткаинформацииОбъектомоценкиявляется 
консультация, а основанием - наблюдение 

руководителяпроекта. 
1-2балла:признакомпониманияучащимсянедостаточностиинформации 

является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с 
проявлением первых признаков предварительного анализа информации. 

3-4балла:продвижениеучащегосявыражаетсявтом,чтосначалаон 
определяет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 
самостоятельноочерчиваеттоткругвопросов,связанныхсреализациейпроекта,по которым 
он не имеет информации. 

Наэтихуровняхучащийсяможетфиксироватьосновныевопросыидействия, 
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки 
может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за 
консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорилисьо минимальном 
содержании дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он 
будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 
(например,областнаягазета,энциклопедия,научно-популярноеиздание,наблюдениеза 
экспериментом, опрос и т.п.). 

6баллов:подразумевается,чтоучащийсяспланировалинформационныйпоиск (в 
том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех 
вопросов, по которым может работать кто-то один, итех, которые должны изучить все 
члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов:учащийся не только формулирует свою потребностьвинформации, но и 
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или 
прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной 
(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая 
с несколькими источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что 
учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для 
того или иного решения. 

Получениеинформации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 
руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся 
может,отвечаянавопросы,предпринимаядействия(если возможнаяошибкав понимании 
источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную 
информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к 
созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, 
цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектнойдеятельности 
может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, 
и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует 
фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых 
форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе 
консультации. 
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4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 
конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с 
разнообразнымипометкамиучащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, ит.п. 

Обработкаинформации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 
руководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением 
мыслительных операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии 
критериев оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл:учениквходеконсультациивоспроизводитполученнуюиминформацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые 
оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. 
Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом 
расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же 
вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с 
информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как 
очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие 
друг другусведения, например, задает вопрособ этом учителю или сообщает емуоб этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих 
из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным 
школам или необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 
достоверностиинформации,предложенныйучителем,или(8баллов)такойспособвыбран 
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логическихопераций 
(например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, 
апробация предложенного способа). 

Коммуникация 
Письменная 
презентация 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 
удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 
представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления 
текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая 
может включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств 
(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии сней 
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 
жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 
зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 
коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 
официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 
обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может 
быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего 
товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устнаяпрезентация 

Объектомоценкиявляетсяпрезентацияпроекта(публичноевыступление 
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учащегося),основанием–результатынаблюденияруководителяпроекта. 

МонологическаяречьДлявсехуровнейобязательнымявляетсясоблюдениенорм 
русского языка в 

монологическойречи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 
выступления, во время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план 
выступления, которым пользуется в момент презентации. 

3 балла:учениксамостоятельноготовитвыступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 
различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 
выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 
интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные 
наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 
руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для 
презентации или использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, 
предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, 
сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические 
приемы. 

Ответына вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел 
ответить.Во времяпрезентациипроектавопросынеобходимого типамогутнепрозвучать, 
тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и 
соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых,учитываетсясодержаниеответаистепень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 
выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленномутексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 
информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 
выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 
значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются 
причинно-следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 
принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно 
односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по 
существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 
позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при 
ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному 
вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной 
теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 
(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с 
какойпозицийзаданвопрос,скакойцельюит.п.),влюбомслучае,необходимо,чтобы 
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приответеученикпривелновые аргументы. 

 

 
2. Оценкаполученногопродукта 

10 критериев,которыеотражаютразличныестороныпроектнойдеятельностиучащихся: 
Iкритерий:обоснованиеипостановкацели,планированиепутейеѐдостижения;II критерий 
имеет отношение к информационной компетентности учащегося; III критерий 
позволяет оценить соответствие выбранных средств цели; 

IV характеризуеттворческийианалитическийподходкработе; 

V позволяетоценить соответствиетребованиямоформления; 
VI –анализпроцессаирезультатаработы; 

VII характеризуетличнуюзаинтересованностьавтора; 
VIII оценкакачествапроведенияпрезентации; 
IX позволяетоценитькачествопроектного продукта; 
X даетвозможностьпроанализироватьглубинураскрытиятемыпроекта. 
Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные 
компетентности учащихся (мыслительные, информационные), общеучебные умения и 
навыки (интеллектуальные, организационные коммуникативные) и проектные умения 
(проблематизация, целеполагание, планирование, реализация имеющего плана, 
самоанализ, рефлексия). Применение предметных знаний, умений и навыков 
соответствует методическим задачам. Они отражены в критериях 9 и 10. 

В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений. 
Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей еѐ достижения 
(максимум 8 баллов) 

Цельнесформулирована0Цельопределена,нопланеѐ достижения 
отсутствует1-2 

Цельопределена,нопланеѐдостижениядансхематично3-4Цель 
определена,ясноописана,данподробныйпланеѐдостижения5-6 

Цельопределена,ясноописана,данподробныйпланеѐдостижения,проектвыполнен 
точно и последовательно в соответствии с планом7-8 

КритерийII.Разнообразиеиспользованныхисточниковинформации(максимум6 баллов) 

Использованаминимальнаяинформация(1-2)0Большаячасть 
представленной информации не относится к сути работы1-2 

Работасодержитнезначительныйобъемподходящейинформацииизограниченного 
количества соответствующих источников3-4 

Работасодержитдостаточнополнуюинформациюизширокогоспектраподходящих 
источников 5-6 

КритерийIII.Соответствиевыбранныхсредствцели(максимум6баллов)Заявленные в 
проекте цели не достигнуты 0 Большая часть работы не относится к сути проекта, 
неадекватно подобраны 

используемыесредства1-2Восновномзаявленныецелипроектадостигнуты,выбранные 
средства в целом 

подходящие,нонедостаточные3-4Работацелостная, выбранныесредствадостаточныи 
использованы уместно и 

эффективно5-6 
КритерийIV.Анализпроцессаирезультатаработы(максимум8 баллов) 
Работанесодержитличныхразмышленийипредставляетсобойнетворческое обращение 

к теме проекта 0 

Работасодержитразмышленияописательногохарактера,неиспользованы возможности 
творческого подхода 1-2 

Вработепредпринятасерьезнаяпопыткакразмышлениюипредставлен личныйвзглядна 
темупроекта,применены элементытворчества,нонетсерьезного анализа3-4Работа 

отличаетсятворческимподходом,содержитглубокиеразмышленияс 

элементамианалитическихвыводов,нопредпринятыйанализнедостаточноглубок5-6 
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Работаотличаетсяглубокимиразмышлениямиианализом,собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 7-8 

Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов) 
Письменнаячастьпроектаотсутствует(проектанет,естьпрезентация)0Предприняты 
попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами,придатьейсоответствующуюструктуру3-4Работаотличаетсячеткими грамотным 
оформлением в точном соответствии с 

установленнымиправилами5-6 

КритерийVI.Анализпроцессаирезультатаработы(максимум 6баллов) Не 
предприняты попытки проанализировать работу 0; 

Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы1-2 
Представленпоследовательный,подробныйобзор,заявленныхцелей3-4Представлен 
исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся 

ситуаций5-6 

КритерийVII.Личнаязаинтересованностьавтора(максимум6 баллов) 

Работашаблонная,показывающаяформальноеотношениеавтора0 

Работанесамостоятельная,демонстрирующаянезначительныйинтересавторактеме 
проекта1-2 

Работасамостоятельная,демонстрирующаяопределенныйинтересавторакработе3-4 

Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную 
заинтересованностьивовлеченностьавтора5-6 

КритерийVIII.Качествопроведенияпрезентации(максимум6баллов) 
Презентация не проведена 0 

Материализложенсучетомрегламента,однакоавторуне удалосьзаинтересовать 
слушателей1-2 

Авторуудалосьвызватьинтересаудитории,ноонвышелзарамкирегламента3-4 
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент5-6 
Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов) 
Проектныйпродуктотсутствует0. 

Проектныйпродуктнесоответствуетзаявленнымцелям,эстетике1-2 Продукт 
не полностью соответствует требованиям качества3-4 

Продуктполностьюсоответствуеттребованиямкачества(эстетичен,удобенв 
использовании, соответствует заявленным целям)5-6 

Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта(максимум 6 баллов) 
Темапроектанераскрыта0Темапроектараскрытафрагментарно1-2 

Темапроектараскрыта,авторпоказалзнаниетемы врамкахшкольнойпрограммы3-4 

Темапроектараскрытаисчерпывающе,авторпродемонстрировалглубокиезнанияпо 
темепроекта5-6 

 
Максимум64Оцениваниепроходитпонакопительнойсистемебаллов.Затем набранная 
сумма 

балловвыражаетсявпроцентахотихмаксимальновозможногоколичестваипереводится в 
отметку по семибалльной системе. 

 

Проценты  Оценка 

0–14% 1(оченьплохо) 

15 –29% 2 (плохо) 

30 –44% 3 (посредственно) 

45 –59% 4 (удовлетворительно) 

60 –74% 5 (хорошо) 

75 –89% 6 (оченьхорошо) 
90 –100% 7 (отлично) 
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Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет 
оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая 
показывает, что надо сделать, чтобы получить наивысший балл. Полученная таким 
образом оценка достаточна объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые 
стороны его работы, показывает, что необходимо совершенствовать. 

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей 
собственной работы, видя, по каким критериям учащиеся получают максимальные или 
минимальные баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит 
поработать. Таким образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить 
педагогическую эффективность проектного метода обучения. 

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные 
особенности учащихся. 

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно 
условно разделить на три части: 

- ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском 
этапах), 

- исполнительская(наисследовательскомитехнологическомэтапах) 

- контролирующая. 
Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной формев рамках заседания секций школьного 
научного общества обучающихся «Мысль», на межшкольных муниципальных, 
региональных, Всероссийских научно- практических конференциях, симпозиумахили путѐм 
размещения на школьном сайте,в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Возможные«конечныепродукты»проектной деятельности: 

 Web-сайт; 

 Анализданныхсоциологическогоопроса; 

 Атлас; 

 Бизнес-план; 

 Видеофильм; 

 Видеоклип; 

 Электроннаягазета; 

 Электронныйжурнал; 

 Законопроект; 

 Карта; 

 Коллекция; 

 Дизайн-макет; 

 Модель; 

 Музыкальноепроизведение; 

 Мультимедийныйпродукт; 

 Пакетрекомендаций; 

 Письмо в...; 

 Прогноз; 

 Публикация; 

 Путеводитель; 

 Рекламныйпроспект; 

 Серия иллюстраций; 

 Сказка; 

 Справочник; 

 Словарь; 

 Сравнительно-сопоставительныйанализ; 
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 Статья; 

 Сценарий; 

 Виртуальная экскурсия; 

 Сборниксочинений; 

 Дневник путешествий. 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 
информационной компетентности всех участников образовательного процесса. 

 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую дляуспешной 
жизни и работы в условиях становящегося информационного общества способность 
учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, для еѐ поиска, организации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и 
распространения. 

ДляформированияИКТ–компетентности врамкахПрограммыОООМБОУ «СОШ 
№5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области» используются следующие 
техническиесредстваипрограммныеинструменты: 

 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер, принтер цветной, фотопринтер, принтер 3Д цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 
клавиатура, оборудование компьютерной сети,интеактивная доска; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 
редактор звука, среды для дистанционногоон-лайн сетевоговзаимодействия,среда 
для интернет- публикаций. 

Информационно-коммуникационныетехнологииприменяютсявсамыхразных 
областях, в том числе довольно узких и специфических. 

Учащиеся должны быть способны использовать информационные и 
коммуникационныетехнологиипривыполнении универсальныхучебныхдействий: 

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 
проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управлениеличнымипроектами,организациявремени; 

• коммуникативных: 

• непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с компьютерным 
сопровождением); 

• опосредованная коммуникация (создание документов и печатных изданий, 
создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени основного общего образования. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо 
компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 
результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным 
выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать 
внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 
эффективностиирезультативностисамоговыступлениявследствиеприменения 
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компьютернойподдержки. 

Вучебномпроцессеможновыделитьследующиеосновныеформыорганизации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 
учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• приинформатизациитрадиционныхформучебногопроцесса,втомчислепри участии 
школьниковв процессе информатизации (созданиеэлектронныхпособий): 

– тесты, 

– виртуальныелаборатории, 

– компьютерныемодели, 

– электронныеплакаты, 

– типовыезадачивэлектронномпредставлении, 

• приработевспециализированныхучебныхсредах, 

• при работенадпроектамииучебнымиисследованиями: 

– поискинформации, 

– исследования, 

– проектирование, 

– созданиеИКТ-проектов, 

– оформление,презентации, 

• привключениивучебныйпроцессэлементовдистанционногообразования. 
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики в 
рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 
примененияихв учебном процессе. Крометого, уроки информатикипомогутшкольникам 
перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий 
уровень. 
Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидныйпуть 
формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Как и при информатизации 
традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс. 
Основноеотличиеработы в специализированныхучебныхсредахот традиционной формы 
обучения – это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли 
исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников 
при объяснении и закреплении учебного материала. При наличии доступа в Интернет 
возможно применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных 
сред. 
Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют 

менеетрадиционныеформыучебнойдеятельности:проектыиучебныеисследования.Они 
проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на 
школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе над 

проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую 
просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, 
оформлениеотчетов, проведение защитипрезентаций –этовсѐтиповыеэтапы проектных и 
исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный 

вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под руководством 
учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: 
тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихсяпроисходитврамках 

системно- 
деятельностногоподхода, впроцессеизучениявсехбезисключенияпредметовучебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов.ОсвоениеуменийработатьсинформациейииспользоватьинструментыИКТ 
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также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 
деятельности школьников. 
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становлениеи развитие учебной(общей ипредметной) иобщепользовательской ИКТ 

- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
решению личностно и социально значимыхпроблем и воплощению решений в практикус 
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- компетентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую 

роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формированиеобщих, 

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 общееумение поиска информации. 

Общиепринципыформирования ИКТ- 
компетентностивобразовательных 
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. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, 
именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы 
средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках.  

Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 
Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 
полученного результата. 

Начальные умения,относящиесяквидео-иаудиозаписиифотографииформируются в 
области искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче 
содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, 
например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором 
оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 
воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 
изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 
начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, 
при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно 
подменятьработус материальнымитехнологиямиив нецифровой среде. Доляучебного 
времени,где работа идет только в цифровой среде, не должна превышать 35 % в 
технологии и 25 % в искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи 
аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» 
исполнении). 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- 
компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико- 
информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 
предшествующихклассахосновной,какиотпрактическогоопытаприменения 
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учащимисяИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 
ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 
осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 
повышение квалификации в сфере ИКТ. 

 
 Переченьи описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования. 
РассматриваютсяследующиеэлементыИКТ-компетентности: 

1. Обращение сИКТ-устройствами 

• ВключениеивыключениекомпьютеровидругихсредствИКТ. 

• Освоениебазовыхоперацийскомпьютером идругимисредствамиИКТ. 

• Определениеоборудования,установленноговкомпьютере. 

• Работавфайловомменеджере. 

• Созданиефайловипапок. 

• Установкаиудалениепрограмм. 

2. Созданиедокументовипечатныхизданий 

• Созданиеиредактированиетекстовыхдокументов. 

• Измененияначертания,размерашрифта,гарнитуры, выравниваниеабзацев. 

• Размещениеиоформлениевдокументахэлементовстраницы:заголовки,текст, 
эпиграфы, иллюстрации. 

• Редактированиеиллюстраций. 

• Оформлениеиредактированиеячеек,строкистолбцовтаблицы. 

• Создание иоформлениесхем. 

• Созданиеиприменениестилей. 

• Созданиесносок,колонок. 

3. Созданиемультимедийнойпродукции 

• Созданиеизображенийдляразличныхцелей. 

• Редактированиеразмераиразрешения изображения. 

• Изменениекомпозициифотографии. 

• Коррекциятоновогоицветовогобалансаизображения. 

• Ретушированиедефектовразличными способами. 

• Созданиевидеофильмовдляразличныхцелей. 

• Созданиесценариев. 

• Отборвидеофрагментовилиизображенийдляпроекта. 

• Использованиепереходовпримонтаже. 

• Добавлениетитровразноговида. 

• Подбориприменение видеоэффектов. 

• Выборидобавлениевпроект звука. 

4. Созданиеэлектронныхизданий 

• Созданиесобственныхвеб-странициредактированиесуществующих. 

• Ориентированиевмногообразиистилейоформления вебстраниц. 

• Превращениеэскизабудущейвеб-страницывhtml-документ. 

• Оформлениевеб-страницсиспользованием таблиц. 

• Иллюстрированиевеб-страниц. 

• Созданиенавигациимеждунесколькими страницами. 

• Оформлениевеб-страницспомощьюкаскадныхтаблиц стилей (CSS). 

5. Общениев сети Интернет 

• СозданиесвоегообразавсетиИнтернет. 

• Соблюдениеправилсетевогообщения. 

• Реагированиенаопасныеситуации; 

• Ведениебеседывзаданномформате; 

• Умениепридерживатьсятемы; 
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• Распознаваниепровокацийипопытокманипуляциисосторонысобеседников. 

6. Выступлениескомпьютернымсопровождением 

• Сбори структурированиематериал,продумываниепланаисценариявыступления. 

• Систематизацияинформации,представлениеразличныхточекзренияисвоего взгляда 
по теме выступления. 

• Созданиедизайнаицветовойсхемы,соответствующихтеме. 

• Использованиебиблиотекишаблоновоформленияисозданиесвоегоавторского стиля 
оформления. 

• Созданиепрезентации,подготовкадлянеетекста,рисунков,анимации,видео,диаграмм, 
таблиц. 

• Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 
(управляющие кнопки, гиперссылки). 

• Знаниеиприменениеправилверсткиматериалана странице. 

• Созданиеоглавлениясгиперссылкамииспискалитературы. 

• Управлениесменойслайдов наэкранепроектораавтоматически ивручную. 

7. Поискинформации 

• Постановкаинформационнойзадачи. 

• Определениеисточников информации. 

• Осуществлениепоискаспомощьюспециальныхсредств. 

• Систематизацияполучаемой информациивпроцессепоискаиознакомления. 

• Решениезадачи спомощьюполученной информации. 

• Организациянайденнойинформации. 

8. Моделирование 

• Построениеинформационноймодели. 

• Проведениечисленногоэксперимента. 

• Визуализацияполученныхданных. 

• Исследование модели. 

• Выдвижениегипотез. 

• Совершенствованиемодели. 

• Математическиеистатистическиевычислениявпроцессемоделирования. 

• Поискрешенияв процессемоделирования. 

9. Хранениеиобработка большихобъемовданных 

• Структурированиеинформациипосредствомтаблиц. 

• Составлениезапросовктабличнымбазамнавыборкуинформации. 

• Составлениезапросовдляполученияколичественныххарактеристикданных. 

• Составлениезапросовнадобавление,модификациюиудалениеданных. 

• Использованиевизуальногоконструкторазапросов. 

• Самостоятельноепроектированиебазыданных. 

10. Управлениеличнымипроектами 

• Постановкацелейиихдостижение. 

• Определениепоследовательностивыполнениядел. 

• Планированиетекущейдеятельности,включаяучебную. 

• Различениемечтыицелиипревращение. 

• Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, 
жесткости/гибкости. 

• Планированиепутиреализацииличныхпроектов,выделениевбольшихзадачах 
подзадач. 

• Использованиекомпьютерных инструментов дляпланирования делиповышения 
интенсивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 
компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается возможность выхода в 
локальную сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через 
локальную сетьучреждения в Интернет.На компьютере предустановленолицензионное 
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программное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, 
редактировать и форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и 
редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать 
формирование прочих элементов ИКТ-компетентности. 

В МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области» имеется локальная 
сеть, формирующая информационное пространство образовательного учреждения и 
имеющая выход в Интернет в каждом кабинете. В локальную сеть включѐн сервер, 
обеспечивающий хранение учебных материалов. Кабинеты, в которых проводятся 
компьютерные уроки, имеет точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное 
подключение к сети всех компьютеров учащихся и компьютера учителя с выходом в 
Интернет. 

 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся. 

ОбращениесустройствамиИКТ. 

Выпускникнаучится: 

• подключатьустройстваИКТкэлектрическимиинформационнымсетям,использовать 
аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и  
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводитьинформациюнабумагу,правильнообращатьсясрасходнымиматериалами; 

• соблюдать требованиятехники безопасности,гигиены,эргономикииресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осознаватьииспользоватьвпрактическойдеятельностиосновныепсихологические 
особенности восприятия информации человеком. 

Фиксацияизображенийизвуков. 

Выпускникнаучится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 
деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

• выбиратьтехническиесредстваИКТдляфиксацииизображенийизвуковвсоответствии с 
поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 
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• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• различатьтворческуюитехническуюфиксациюзвуковиизображений; 

• использоватьвозможностиИКТвтворческойдеятельности,связаннойс искусством; 
• осуществлятьтрѐхмерноесканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• сканироватьтекстиосуществлятьраспознаваниесканированноготекста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе несколькихучастников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• использоватькомпьютерныеинструменты,упрощающиерасшифровкуаудиозаписей. 

Созданиеграфическихобъектов. 

Выпускникнаучится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

• создаватьспециализированныекартыидиаграммы:географические,хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создаватьмультипликационныефильмы; 

• создаватьвиртуальныемоделитрѐхмерныхобъектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использоватьзвуковыеимузыкальныередакторы; 

• использоватьклавишныеикинестетическиесинтезаторы; 

• использоватьпрограммызвукозаписиимикрофоны. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдля 
решения творческих задач. 

Создание,восприятиеииспользованиегипермедиа-сообщений. 

Выпускникнаучится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

• использоватьпривосприятиисообщенийвнутренниеивнешние ссылки; 
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• проектироватьдизайнсообщенийвсоответствиисзадачамиисредствамидоставки; 

• пониматьсообщения,используяприихвосприятиивнутренниеивнешниессылки, различные 
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). Коммуникация и 
социальное взаимодействие. 
Выпускникнаучится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

• использоватьвозможностиэлектроннойпочтыдляинформационногообмена; 

• вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейИнтернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• взаимодействоватьв социальныхсетях,работать вгруппенадсообщением(вики); 

• участвоватьвфорумахв социальныхобразовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

Поискиорганизацияхраненияинформации. 

Выпускникнаучится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• создаватьизаполнятьразличныеопределители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании. 

Выпускникнаучится: 

• вводитьрезультаты измеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчисле 
статистической и визуализации; 

• строитьматематическиемодели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 
измеренийидругихцифровыхданныхиобрабатыватьих,втомчислестатистическиис 
помощью визуализации; 
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• анализироватьрезультатысвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов. 

Моделирование,проектированиеиуправление. 

Выпускникнаучится: 

• моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

• конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовс 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования; 
• проектироватьиорганизовыватьсвоюиндивидуальнуюигрупповуюдеятельность,организо
вывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• проектироватьвиртуальныеиреальныеобъектыипроцессы,использоватьсистемы 
автоматизированного проектирования. 

 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

В МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области»реализуется 
договорная система взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями с учѐтом своего расположения исформировавшихся связей. 

1. Привлечение для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности к 

руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других 

консультантов, экспертов и научных руководителей. Проектная и учебно- 

исследовательская деятельность основана на договорной основе. Это позволит 

реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально большого 

числа учеников,проявляющихсамыеразнообразные познавательныеинтересы.Ведѐтся 

сотрудничество сБелгогродским государственным университетом; БГТУ им.Шухова, 

Белгородской сельскохозяйственной академией им.В.Я.Горина; Белгородским 

университетом кооперации, экономики и права ; академией футбола «Энергомаш». 
2. Привлечение родителей в соответствии с квалификацией как участников в организации 

учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности.Проводить организационнуюработу и 

выявлять всех лиц, которые могут быть в роли консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 
 

 
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию универсальных учебных действийобучающихся. 

Система оценки качества образования МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино 

Белгородской области»представляет собой совокупность диагностических иоценочных 
процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности деятельности образовательного процесса и строится в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательногостандарта. 

Особенностямисистемыоценкикачестваобразовательныхрезультатовявляются: 

o комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

o использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

o сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

o использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

o уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 



187  

o использованиенакопительнойсистемыоценивания(портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

o использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оцениваниеметапредметныхиличностныхрезультатов,такжекакипредметных 
осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняяоценкапоформированиюиразвитию УУД: 

• входная диагностика; 

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 
сформированности умения задавать вопросы, высказывать своѐ мнение и 
аргументировать его; 

• промежуточныедиагностическиеработыпопредметам; 

• практикумыво внеурочнойдеятельности; 

• социологическийопросучастниковапробации; 

• статистическаядиагностикавтечениеучебного года; 

• итоговаядиагностикадляопределенияуровнясформированностиУУД; 

• ранжированиерезультатовдиагностикипокаждомуклассуипредмету. 

Внешняяоценка: 

• мониторингиМЦОКО,РЦОКО; 

• подведениеитоговконкурсов,конференций,олимпиаднаразныхуровнях. 

Процедуры: 

• проверкасформированностиУУДпоокончаниипериодаформирования; 
• защитаитоговогоиндивидуальногопроекта,исследовательскиеработы; 

Методы: 

• наблюдение; 

• практическиеработы; 

• тест; 

• ит.д. 

 

 
Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияи 
применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать содержание 
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 
только на элементы предметного содержания приводит к доминированию 
репродуктивной составляющей. Необходимо объективнооценить такиеобразовательные 

достижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и 
общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной 
ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, 
связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем ипринятия 

обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 
сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 
личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных 
процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 
положениямметодологиипсиходиагностическойработывсфереобразования: 
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адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 
диагностической направленности методик, адекватностьметодов (процедур, содержания 
конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 
особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 
профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 
осуществляющих обследование. 

Оценка деятельностигимназиипо формированиюиразвитиюУУДосуществляется 
посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системыформирования 
и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 
формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 
нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства 
гимназии. 

Задачимониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 
формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 
3) определитьрезультативностьдеятельностивсехкомпонентовобразовательного 
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 
школьников; 4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД 
обучающихся средней ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектамимониторингаявляются: 

1. Предметныеиметапредметныерезультатыобучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 
основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 
проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 
происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как былов 
начальнойшколе, к самомуученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 
способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 
личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 
ихмотивации кобучению и целенаправленнойпознавательнойдеятельности, способность 
ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 
пространства на средней ступени образования гимназии проводят: 

 администрациягимназии; 

 кафедрапсихологического здоровьяитворческогоразвитияобучающихся; 

 методическиеобъединенияучителей-предметников; 

 методическоеобъединениеклассныхруководителей. 

Методамимониторинговыхисследованийявляются: 

 анкетирование; 

 сборинформации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическийанализ; 

 педагогическаяхарактеристика; 

 психологическаядиагностика. 

Средствамониторинга: 



189  

 анкеты дляродителей ипедагогов; 

 картынаблюденийуроковивнеурочной деятельности; 

 входящие,промежуточныеиитоговыеконтрольныесрезы; 

 административныеконтрольныеработыитесты; 

 типовые задачи; 

 образовательныесобытия; 

 листсамооценкив составепортфолиоученика. 

 психологическиетесты. 

УровеньсформированностиУУДпараллельноспедагогическимнаблюдениемвМБОУ 
«СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области»будет такжеизмеряться с 
помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога- 
психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в своюпрофессиональную 
деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки метапредметных 
результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 
знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамкахнормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

УсловиямидляоценкисформированностиУУДуучащихсявыступают: 

• соответствиевозрастно-психологическимнормативным требованиям; 

• соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологическиенормативыформулируютсядлякаждогоизвидовУУД с 
учетом стадиальности их развития: 

Действия Виды деятельности  Классы/четверти  

  5 6 7 8 9 

Регулятивные • ставитьучебнуюзадачу 1 1    

действия • правильнооформлятьивести 1     

 записивтетради 
 • понимать последовательность  1    

 действий 
 • сравниватьполученные  1    

 результатысучебнойзадачей 
 • определятьнаиболее   1   
 рациональнуюпоследовательностьсвоей 
 деятельности 
 • оцениватьдеятельность-свою   1   

 и одноклассников 
 • планироватьсвоюдеятельность    1 1 
 • вноситьизмененияв    1  

 содержаниезадач 
 • определятьпроблемы    1 2 
 собственнойдеятельностии 
 устанавливатьихпричины 

Познавательные • самостоятельноевыделениеи     2 

унивесральные формулированиепознавательнойцели 

действия: • поиск необходимойинформации 2 2    

(работатьсучебником,дополнительной 

общеучебные 
литературой,использовать 

 компьютерныесредствапоиска 
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 информации) 
 

 
 

• владетьразличнымивидами   2 2 2 

пересказа(устноиписьменно) 
• различатьстилитекстов, 2     

восприниматьтекстыхудожественного, 

научного,публицистическогои 

официально-деловогостилей 

• составлятьнаосноветекста  2 2 2  

таблицы, схемы,графики 

• составлятьсложныйитезисный    2  

 план      

  готовитьдоклады,выполнять   2 2 2 
реферативныеработы,составлять 

конспекттезиса,выступления 

Познавательные   моделирование– 2 2 2 2 2 

универсальные преобразованиеобъекта изчувственной 

действия: формывмодель,гдевыделены 

существенныехарактеристикиобъекта 

знаково- 

(пространственно-графическиеили 

символические 

знаково-символические) 

Познавательные   преобразованиемодели сцелью 2    2 

универсальные выявленияобщихзаконов 

действия: выделятьглавное 3     

составлятьпростойплан 3     

логические 
  сравниватьфактыиявленияпо 3     

действия 
заданнымкритериям 

   выделятькритериидля  4    

 сравненияиосуществлять сравнение, 
 формулироватьвывод 
   классифицировать по  4    

 несколькимпризнакам 
 доказыватьиопровергать  4  3 4 
   определятьпричинно-   3 4  

 следственнуюсвязьмежду 
 компонентами 
   владетьнавыкамисинтезаи   3  4 
 анализа  

Коммуникативные задаватьуточняющиевопросы 4     

действия высказыватьсуждения 4     

 слушатьдруг друга 4     

 вестидиалог  3    

   краткоформулироватьсвои  3    

 мысли  

   продолжитьи развитьмысль  3    

 собеседника 
   выслушиватьиобъективно   4   

 оцениватьдругого 
 вырабатыватьобщеерешение   4   
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 выступатьпередаудиторией    3 3 
   уметьдонестисвоемнениедо    3 3 

 
 

других  

   находитьприемлемоерешение     3 
 приналичии разныхточекзрения 
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1.ЛичностныеУУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральныхнормиумениявыделятьнравственныйаспектповедениянаосновеопределения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

УУД 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 
универсальныхучебныхдействийдляоценкисформированностиуниверсальных 

учебных действий используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 
универсальноеучебноедействиеможетбытьрассмотренокакпринадлежащее к 
различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 
рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение 
действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный 
характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки 

сформированностинесколькихвидовуниверсальныхучебныхдействий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой 
ступени и междду ступенями и выделение набора ключевых учебных 
компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать 
измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 
соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 
сформированностиуниверсальныхучебныхдействийосновываетсяна 
следующих критериях: 

•  показательность конкретного вида универсальных учебных действийдля 
общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. 

выше); 

•  учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 
Показательностьвидовуниверсальных учебныхдействий иихзначение для 
развития ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому 
выбор модельных видов универсальных учебных действий для различных 
ступеней школьного образования может меняться; 

•  возможности объективирования свойств универсальных учебных 
действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 
оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 
универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 
традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 
нетривиальную по своей содержательной направленности. 

МониторингсформированностииразвитияУУД 

 

Формыиспособы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарийдля 

сформированности 

УУД 

 

 

 

5 класс: 

1.ценитьиприниматьследующие базовыеценности: 

«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой 

родине», «природа», «семья», «мир», 

«справедливость»,«желаниепониматьдруг друга», 
«доверие клюдям»,«милосердие», «честь»и 

- урочнаяивнеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

 Диагностический 

опросник«Личностный 

рост» 

 Личностныйопросник 

«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 
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, 

«достоинство»; 
турнирызнатоковэтики; 

 Анкета 

2. уважениексвоемународу,развитиетолерантности;  -совместнаядеятельность, «Субъективность 

3. освоения личностного смысла учения, выбор  сотрудничество.  учащихсяв 

дальнейшегообразовательногомаршрута;   образовательном 

4. оценкажизненныхситуацийипоступковгероев    процессе» 
 художественных  текстов с точки зрения    

общечеловеческихнорм,нравственныхиэтических    

ценностейгражданинаРоссии;    

5. выполнениенормитребованийшкольнойжизнии     

 обязанностейученика;знаниеправучащихсяиумение     

 ими пользоваться.           

 

6класс:          -урочнаяивнеурочная  Диагностический 

1. создание историко-географического образа, деятельность;  опросник«Личностный 
 включающегопредставлениеотерриториииграницах  - этические беседы, рост» 
 России ее географических особенностях, знание лекции,диспуты;   Пословицы(методика 
 основных исторических  событий развития С.М.Петровой) 

- тематические вечера, 
 государственностииобщества;      Методика 

турнирызнатоковэтики; 
2. формирование образа социально-политического «Психологическая 

 устройства России, представления о ее -совместнаядеятельность, культураличности» 
 государственнойорганизации,символике,знание  сотрудничество;  (Т.А.Огнева, 
 государственныхпраздников;     - психологические О.И.Мотков) 

3. уважениеипринятиедругихнародовРоссииимира,  
тренинги   

 межэтническая толерантность, готовность к  

 равноправномусотрудничеству;     

4. гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувство     

 гордостизасвоюстрану;     

5. участиевшкольномсамоуправлениивпределах     

 возраста(дежурствовклассеившколе,участиев     

 детскийобщественныхорганизациях,школьныхи     

 внешкольныхмероприятиях).     

7класс:          -урочнаяивнеурочная  Диагностический 

1. знаниеосвоейэтническойпринадлежности,освоение  деятельность;  опросник«Личностный 
 национальныхценностей,традиций,культуры,знание  - этические беседы, рост» 
 о народах и этнических  группах России; лекции,диспуты;   Анкета«Ценности 
 эмоциональное положительное принятие своей образования» 

- тематические вечера, 
 этническойидентичности;       Анкета 

турнирызнатоковэтики; 
2. уважениеличности,еедостоинства,доброжелательное «Субъективность 

 отношение кокружающим,нетерпимостьклюбым -совместнаядеятельность, учащихсяв 
 видамнасилияиготовностьпротивостоятьим;   сотрудничество;  образовательном 

3. уважениеценностейсемьи,любовькприроде,  - психологические процессе» 
 признаниеценностиздоровьясвоегоидругихлюдей,  

практикумы.   

 оптимизмввосприятиимира;      

4. умениевестидиалогнаосноверавноправных     

 отношенийивзаимногоуважения,конструктивное     

 разрешениеконфликтов.         

8класс:          -урочнаяивнеурочная  Диагностический 

1. освоениеобщекультурногонаследияРоссиии  деятельность;  опросник«Личностный 
 общемировогокультурногонаследия;   - этические беседы, рост» 

2. экологическоесознание,признаниевысокойценности  
лекции,диспуты;   Опросникпрофильно- 

 жизни во всех ее проявлениях, знаниеосновных ориентационной 
- тематические вечера, 

 принципов иправил отношения кприроде, знание компетенции(ОПОК) 
турнирызнатоковэтики; 

 основздоровогообразажизнииздоровьесберегающих  С.Л.Братченко 
 технологий,правилповедениявчрезвычайных  -совместнаядеятельность,  Определение 
 ситуациях;         сотрудничество  направленности 

3. сформированностьпозитивнойморальнойсамооценки - участиевсоциальном личности 
 иморальныхчувств–чувствагордостипри  проектировании;  (ориентационная 
 следованииморальнымнормам,переживаниестыда    анкета) 
 приихнарушении;          

4. устойчивыйпознавательныйинтересистановление     

 смыслообразующейфункциипознавательногомотива;     
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5. участиевобщественнойжизнинауровнешколыи   
 социума;     

9класс:     -урочнаяивнеурочная  Диагностический 

1. знаниеосновныхположенийКонституцииРФ, деятельность;  опросник«Личностный 
 основных прав и обязанностей гражданина, - этические беседы, рост» 
 ориентациявправовомпространствегосударственно- лекции,диспуты;   Карта самодиагностики 
 общественныхотношений;   степениготовности к 

- тематические вечера, 
2. сформированность  социально-критического выборупрофиля 

турнирызнатоковэтики; 
 мышления,ориентациявособенностяхсоциальных обучения 
 отношений и взаимодействий, установление -совместнаядеятельность,  Анкета«Ценности 
 взаимосвязи между общественно-политическими сотрудничество;  образования» 

 

событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и 
ихиерархии,пониманиеконвенциональногохарактера 
морали; 

4. сформированностьпотребностивсамовыражениии 

самореализации, социальном признании; 

5. готовностьквыборупрофильногообразования; 
6. умениестроитьжизненныепланысучетом 

конкретныхсоциально-исторических,политическихи 
экономическихусловий. 

-участиевсоциальном 

проектировании. 

 Модифицированный 

вариант 
«Самоактуализационно 
готеста» 

2. РегулятивныеУУД:  

умениеорганизовыватьсвою учебнуюдеятельность  

5класс: 

1. постановкачастныхзадачнаусвоениеготовыхзнаний 
и действий (стоит задачапонять, запомнить, 
воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия 
достиженияцелинаосновеучетавыделенных 
учителемориентировдействийвновомучебном 
материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемныеситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросникдля 

определенияуровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля(М.Шнайдер) 

6класс: - творческие учебные  Тест-опросникдля 

1. принятиеисамостоятельнаяпостановкановых 
учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способадействий, контрольи оценка 

его выполнения) 

2. умение планировать пути достижениянамеченных 

целей; 
3. умениеадекватнооценитьстепеньобъективнойи 

субъектнойтрудностивыполненияучебнойзадачи; 
4. умениеобнаружитьотклонениеотэталонногообразца 

ивнестисоответствующиекоррективывпроцесс 
выполнения учебной задачи; 

5. приниматьрешениявпроблемнойситуациинаоснове 

задания, практические 

работы; 

-проблемныеситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

определенияуровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля(М.Шнайдер) 

переговоров.   

7класс: - творческие учебные  Тест-опросникдля 

1. формированиенавыковцелеполагания,включая 
постановкуновыхцелей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

2. формированиедействий планированиядеятельностиво 
времени ирегуляция темпа его выполненияна 
основеовладения приемами управления временем (тайм-
менеджмент) 

3. адекватнаяоценкасобственныхвозможностейв 

задания, практические 

работы; 

-проблемныеситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

определенияуровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля(М.Шнайдер) 

отношениирешенияпоставленнойзадачи.   

8класс: - творческие учебные  Тест-опросникдля 
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1. умениеанализироватьпричиныпроблеминеудачв 
выполнениидеятельностии находитьрациональные 
способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

задания, практические 

работы; 

-проблемныеситуации; 

-проектная и 
исследовательская 

определенияуровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 
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3. осуществлятьконстатирующийипредвосхищающий 

деятельность. 
контроля(М.Шнайдер) 

 контрольпорезультатуипоспособудействия.  

9класс:           - творческие  учебные  Тест-опросникдля 

1. умениесамостоятельновырабатыватьиприменять задания, практические определенияуровня 
 критериииспособыдифференцированнойоценки  работы;     самооценки 
 собственнойучебнойдеятельности;     (С.В.Ковалев) 

-проблемныеситуации;  

2. самоконтрольворганизацииучебнойивнеучебной  Диагностика 

 деятельности;         -проектная    и коммуникативного 

3. формированиенавыковпрогнозированиякак   исследовательская   контроля(М.Шнайдер) 
 предвидениябудущихсобытийиразвитияпроцесса; деятельность.     

4. принятиеответственностизасвойвыборорганизации  

 своейучебнойдеятельности.           

3.ПознавательныеУУД  

включаютобщеучебные,логические,действияпостановкиирешенияпроблем. 

5 класс:           - задания творческого и  Предметныетесты 

1. самостоятельновыделятьиформулироватьцель;  поискового  характера  Срезовыеконтрольные 

2. ориентироватьсявучебныхисточниках;     (проблемные  вопросы, работы 

3. отбиратьисопоставлятьнеобходимуюинформациюиз учебные з адачи или  Специальныесрезовые 
 разныхисточников;         

проблемныеситуации);  тесты 
4. анализировать,  сравнивать, структурировать  Педагогическое 

- учебные проекты и 
 различныеобъекты,явленияифакты;     наблюдение 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать проектные   задачи,  Контрольвыполнения 
 информацию, пре образовывать ее,  представлять моделирование;    

домашнихзаданий 
 информациюнаосновесхем,моделей,сообщений;  - дискуссии,  беседы, 

6. уметьпередаватьсодержаниевсжатом,выборочноми наблюдения,   опыты, 
 

 развернутомвиде;         
 

практическиеработы;  
 

7. строитьречевоевысказываниевустнойиписьменной 
 

- сочиненияназаданную 
 

 форме;            

8. проводить  наблюдение и эксперимент под темуиредактирование;   

 руководствомучителя.    - смысловое чтение и  

     извлечение необходимой  

     информации   

6класс:           - задания творческого и  Предметныетесты 

1. выбирать  наиболееэффективныхспособоврешения поискового  характера  Срезовыеконтрольные 
 задачвзависимостиотконкретных условий;   (проблемные  вопросы, работы 

2. контролировать и оцениватьпроцесс и результат учебные з адачи или  Специальныесрезовые 
 деятельности;         тесты 

проблемныеситуации);  

3. овладеть  навыками смыслового чтения какспособа  Педагогическое 

- учебные проекты и 
 осмыслениецеличтенияивыбор  вида чтенияв наблюдение 
 зависимостиотцели;        проектные   задачи,  Контрольвыполнения 

4. извлечение необходимой информации из моделирование;    
домашнихзаданий 

 прослушанныхтекстовразличныхжанров;   - дискуссии,  беседы, 
5. определениеосновнойивторостепеннойинформации; наблюдения,   опыты, 

 

6. давать  определения понятиям,  устанавливать 
 

практическиеработы;  
 

 причинно-следственныесвязи;      
 

- сочиненияназаданную 
 

7. осуществлятьрасширенныйпоискинформациис  

 использованиемресурсовбиблиотекиИнтернета.  темуиредактирование;   

   - смысловое чтение и  

   извлечение необходимой  

   информации   

7класс:           - задания творческого и  Предметныетесты 

1. свободно  ориентироватьсяивоспринимать тексты поискового  характера  Срезовыеконтрольные 
 художественного,научного,публицистического и (проблемные  вопросы, работы 
 официально-деловогостилей;      учебные з адачи или  Специальныесрезовые 

2. понимать  и аде кватно оценивать язы
к 

средств 
проблемныеситуации);  тесты 

 массовойинформации;        Педагогическое 
- учебные проекты и 

3. умение адекватно, подробно, сжато,  выборочно наблюдение 
 передаватьсодержаниетекста;      проектные   задачи,  Контрольвыполнения 

4. составлятьтекстыразличныхжанров,соблюдаянормы моделирование;    
домашнихзаданий 

 построениятекста(соответствиетеме, жанру,стилю - дискуссии,  беседы, 

 речии др.);  наблюдения,   опыты,  
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решениязадач; 

практическиеработы;   

- сочиненияназаданную 
6. умениеструктурироватьтексты,выделятьглавноеи 

 второстепенное,главнуюидеютекста,выстраивать темуиредактирование;  

 последовательностьописываемыхсобытий. - смысловое чтение и 
 

 извлечение необходимой 

информации. 

 

8класс: 

1.анализобъектовс целью выделения признаков 

-заданиятворческого и 

поискового характера 

 Предметныетесты 

 Срезовыеконтрольные 

(существенных,несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе 
самостоятельнодостраивая, восполняянедостающие 
компоненты; 

3. выбороснованийи критериев длясравнения,сериации, 

классификации объектов,самостоятельно 

выбираяоснования для указанных логических операций; 

4. осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособов 

решениязадачвзависимостиотконкретныхусловий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию,отпонятияснаименьшимобъемомк 

понятиюсбольшимобъемом; 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочиненияназаданную 

темуиредактирование; 
- смысловоечтениеи 

работы 

 Специальныесрезовые 
тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контрольвыполнения 
домашнихзаданий 

6.работать с метафорами – понимать переносной смысл 
выражений,понимать и употреблять оборотыречи, 
построенныенаскрытомуподоблении,образном 

извлечение необходимой 

информации. 

 

сближениислов.   

9класс: 

1.умение строить классификацию на основе 

-заданиятворческого и 

поискового характера 

 Предметныетесты 

 Срезовыеконтрольные 

дихотомическогоделения(наосновеотрицания); 

2. умениеустанавливатьпричинно-следственныхсвязей, 

строитьлогическиецепирассуждений, доказательств; 
3. выдвижениегипотез,ихобоснование черезпоиск 

решенияпутемпроведенияисследованияспоэтапным 

контролем и коррекцией результатов работы; 

4. объяснятьявления,процессы, связии отношения, 
выявляемые в ходе исследования; 

5. овладениеосновами ознакомительного,изучающего, 
усваивающего и поискового чтения. 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебныепроектыи 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

работы 

 Специальныесрезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контрольвыполнения 
домашних заданий 

 - сочиненияназаданную  

 темуиредактирование;  

 -смысловое чтение и  

 извлечение необходимой  

 информации.  

4.КоммуникативныеУУД:  

умениеобщаться,взаимодействоватьслюдьми.  

5класс: - групповые формы 

1. участвоватьвдиалоге:слушатьипониматьдругих, 
высказыватьсвоюточкузренияна события, поступки; 

2. оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойречи; 
3. выполнятьразличныероливгруппе,сотрудничатьв 

совместном решении проблемы; 

4. отстаиватьиаргументироватьсвоюточкузрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 

работы; 

- беседы,игры,сочинения; 

-КТД,дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры–состязания,игры 

 

5.критично относиться к своему
 мнению,договариватьсяслюдьмииныхпози
ций,понимать 
точкузрениядругого; 

–конкурсы.  

6.предвидетьпоследствияколлективныхрешений.   
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6класс: 

1. пониматьвозможностиразличныхточекзрения, 
которые не совпадают с собственной; 

2. готовностькобсуждению разныхточек зренияи 

групповыеформыработы; 

-беседы,игры, сочинения; 

-КТД,дискуссии; 
-самоуправление; 

 

выработкеобщей(групповойпозиции); 
-конференции; 

 

 

3. определятьцелиифункцииучастников,способыих  -игры–состязания,игры  
 взаимодействия;         –конкурсы.  

4. планироватьобщиеспособыработыгруппы;    

5. обмениватьсязнаниямимеждучленамигруппыдля    

 принятияэффективныхсовместныхрешений;    

6. уважительноеотношениекпартнерам,вниманиек    

 личностидругого.           

7класс:            групповыеформыработы;  

1. умениеустанавливатьисравниватьразныеточки  -беседы,игры, сочинения; 
 зрения, прежде чемпринимать решениеиделать -КТД,дискуссии;  
 выбор;            

-самоуправление;  

2. способностьбратьнасебяинициативуворганизации  

-конференции;  
 совместногодействия;        

3. готовностьадекватнореагироватьнануждыдругих,  -игры–состязания,игры 

 оказыватьпомощьиэмоциональнуюподдержку  –конкурсы;  

 партнерамвпроцесседостиженияобщейцели  - психологические 
 совместнойдеятельности;       практикумыитренинги. 

4. использоватьадекватныеязыковыесредствадля   

 отражениявформеречевыхвысказыванийсвоих   

 чувств,мыслей,побуждений.      

8класс:            групповыеформыработы;  

1. вступатьвдиалог,участвоватьвколлективном  -беседы,игры, сочинения; 
 обсуждении проблем,  владеть монологической и -КТД,дискуссии;  
 диалогической формами  речи в соответствии с 

-самоуправление;  
 грамматическими и синтаксическими формами 

-конференции;  
 родногоязыка;         

-игры–состязания,игры 
2. умениеаргументироватьсвоюточкузрения,споритьи  

 отстаивать своюпозицию невраждебным для  –конкурсы.  

 оппонентовспособом;          

3.  способностьспомощьювопросовдобывать   

 недостающую  информацию  (познавательная   

 инициативность);           

4. устанавливатьрабочие отношения, эффективно    

 сотрудничать и способствовать продуктивной   

 кооперации;            

5. адекватноемежличностноевосприятиепартнера.    

9класс:            групповыеформыработы;  Тесткоммуникативных 

1. разрешать  конфликты  через  выявление, -беседы,игры, сочинения; уменийЛ.Михельсона 
 идентификацию проблемы, поиск иоценку  -КТД,дискуссии;   Методика«Уровень 
 альтернативных способов разрешение конфликта, -самоуправление;  общительности» 
 приниматьрешениеиреализовыватьего;   (В.Ф.Ряховский) 

-конференции;  
2. управлять поведением  партнера  через контроль,  

-игры–состязания,игры 
 

 коррекцию,оценкудействий,умениеубеждать;   

3. интегрироватьсявгруппусверстниковистроить  –конкурсы;   

 продуктивноевзаимодействиеслюдьмиразных  - психологические  

 возрастныхкатегорий;        практикумы, тренинги,  

4. переводитьконфликтнуюситуациювлогическийплан  
ролевыеигры. 

  

 иразрешатьеекакзадачучерез анализее условий;    

5. стремиться устанавливать доверительные отношения    

 взаимопонимания,способностькэмпатии;      

6. речевое  отображение   (описание, объяснение)    

 содержаниясовершаемыхдействийвформеречевых     
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 значенийсцельюориентировки(планирование,     

 контроль,оценка)предметно-практическойилииной     

 деятельностикаквформегромкойсоциализированной     

 речи,такивформевнутреннейречи(внутреннего     

 говорения),служащейэтапоминтериоризации–     

 процессапереносавовнутреннийпланвходе     

 усвоенияумственныхдействийипонятий.      

Вкачестведиагностическихматериаловдлявыявленияуровняразвитияобщеучебных 
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умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных 
задач. Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 
заключительном этапах основной школы. 
Критериямиоценкисформированности универсальныхучебныхдействийуучащихся, 
соответственно, выступают: 
1. соответствиевозрастно-психологическимнормативным требованиям; 

2. соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития. 
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 
действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 
обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровеньдействия может выступатьвтрехосновныхформах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 
материальная(материализованная–сзаместителями–символами,знаками,моделями) 
форма действия; 

- действиев словесной,или речевой,форме; 
- действиевуме— умственная формадействия. 
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 
развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 
развития). 

Разумностьдействияхарактеризуеториентациюучащегосянасущественныедлявыполнения 
действия условия,степеньдифференциациисущественных, необходимыхдля 
достиженияцелиусловий,инесущественныхусловий.Разумностьопределяеттакиеособеннос
тиориентировкиучащегосякакстепеньцеленаправленностииуспешности поискаи 
выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 
действие,приводящее к правильному результату,характеризуется разумностью– 
ономожетбытьзаученопутеммеханическогозапоминанияивоспроизводитсябез понимания 
сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 
для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенностьдействия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 
(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 
характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 
функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 
адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора 
оснований выполнения действия. 

Освоенностьилимераовладениядействиемхарактеризуетего 
временныехарактеристикиилегкостьпереходаотоднойформыдействия к 
другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и 
компьютерныетестирующие программы;примернуютематикупроектов, рефератовит.п., 
атакжеиныеформыконтроля,позволяющиеоценитьстепеньсформированности 
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компетенцийобучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 
соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 
распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным 
творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 
учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, притом, что каждый из них 
сдает этот тест по местусвоей учебы. Посколькув наше время данный тест направлен на 
определениенетолько ЗУНов, ноикомпетенций,оннеявляетсяполностьюзакрытым(не 
предполагаеттольковыборправильныхвариантовответа),новключаетв себятворческое 
задание (в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – 
анализ текста 

ит.д.).Стандартизированныетестыстворческимзаданиеммогутпроводитьсянавсех этапах 
обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 
достиженийучащихся. Онимогут содержатьихрефераты, сочинения,эссе,решениязадач и 
т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное 
понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 
позволяетвыяснить нетолько то, что знаетучащийся, нои какон пришел кэтимзнаниям, 
подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 
решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 
собственных достижений. 
Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 
действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет 
свидетельствоватьо том, что гипотезао возможностиполучить новыйобразовательный 
результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и 
технологий обучения, подтвердилась. 
С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 
результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 
отслеживать эффективность образовательной программы. 

Этоналагаетособыетребования навыстраиваниесистемыоценивания,в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использованиекритериальнойсистемыоценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 
числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 
объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективныеиобъективныеметодыоценивания;стандартизованныеоценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализисамооценкуобучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 
получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 
экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, 
средний, низкий). 
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Критерии низкий средний высокий 
(формы УУД) 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимостьихпроведениянакаждомуроке, достаточнаяразвернутостьво времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 
предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному 
учебному действию. 

Уровни контроля 

Уровень Показатель Дополнительный 

сформированности диагностическийпризнак 
   

Отсутствие Ученикнеконтролирует Ученикнеумеет 
контроля. учебныедействия, незамечает обнаружитьиисправить 

 допущенныхошибок. ошибкудажепопросьбе 
  учителя,некритично 
  относитсякисправленным 
  ошибкамвсвоихработахи 
  незамечаетошибокдругих 

  учеников. 

Контрольнауровне Контрольноситслучайный Действуянеосознанно, 
непроизвольного непроизвольныйхарактер, предугадываетправильное 
внимания. заметивошибку,ученикне направлениедействия; 

 можетобосноватьсвоих сделанныеошибки 
 действий. исправляетнеуверенно,в 
  малознакомыхдействиях 
  ошибкидопускаетчаще, 

  чемвзнакомых. 

Потенциальный Ученикосознаетправило Впроцессерешения 
контрольнауровне контроля,ноодновременное задачиконтроль 

произвольного выполнениеучебных затруднен,послерешения 

внимания. действийи контроля ученикможетнайтии 
 затруднено;ошибкиученик исправитьошибки,в 
 исправляетиобъясняет. многократноповторенных 
  действияхошибокне 

  допускает. 

Актуальный Впроцессевыполнения Ошибкиисправляет 
контрольнауровне действияученик самостоятельно, 
произвольного ориентируетсяна правило контролируетпроцесс 

внимания. контроляи успешно решениязадачи другими 
 использует егов процессе учениками,при решении 
 решениязадач,почтине новойзадачинеможет 
 допускаяошибок. скорректироватьправило 
  контроляновымусловиям. 

Потенциальный Решаяновуюзадачу, ученик Задачи,соответствующие 
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рефлексивный применяетстарый усвоенномуспособу, 

контроль. неадекватныйспособ,с выполняются 
 помощьюучителя безошибочно.Безпомощи 
 обнаруживает учителянеможет 
 неадекватностьспособаи обнаружить 
 пытаетсяввести несоответствиеусвоенного 
 коррективы. способадействияновым 
  условиям. 

Актуальный Самостоятельно Контролирует 
рефлексивный обнаруживаетошибки, соответствиевыполняемых 
контроль. вызванныенесоответствием действийспособу,при 

 усвоенногоспособа измененииусловийвносит 
 действияиусловий задачи, коррективывспособ 
 ивносит коррективы. действиядоначала 
  решения. 

Уровниразвитияоценки 
Уровень Показатель Поведенческийиндикатор 

Отсутствие Ученикнеумеет,не Всецелополагаетсяна 
оценки. пытаетсяинеиспытывает отметкуучителя, 

 потребностивоценкесвоих воспринимаетее 
 действий– ни некритически(дажевслучае 
 самостоятельной,нипо явногозанижения),не 
 просьбеучителя. воспринимаетаргументацию 
  оценки;неможетоценить 
  своисилы относительно 
  решенияпоставленной 
  задачи. 

Адекватная Умеетсамостоятельно Критическиотноситсяк 

ретроспективная оценитьсвоидействияи отметкамучителя;неможет 
оценка. содержательнообосновать оценитьсвоихвозможностей 

 правильностьили передрешениемновой 
 ошибочностьрезультата, задачиинепытаетсяэтого 
 соотнося егососхемой делать;можетоценить 
 действия. действиядругихучеников. 

Неадекватная Приступаякрешению Свободнои 
прогностическая новойзадачи,пытается аргументированнооценивает 

оценка. оценитьсвои возможности ужерешенныеим задачи, пытается 
 относительноеерешения, оцениватьсвои 
 однакоприэтом учитывает возможностиврешении 
 лишьфакттого,знаетлион новыхзадач,частодопускает 
 ееилинет,ане ошибки,учитываетлишь 
 возможностьизменения внешниепризнакизадачи,а 
 известныхемуспособов неееструктуру,неможет 
 действия. этогосделатьдорешения 

  задачи. 

Потенциально Приступаякрешению Можетспомощьюучителя 

адекватная новойзадачи,можетс обосноватьсвою 
прогностическая помощьюучителяоценить возможностьили 
оценка. своивозможностивее невозможностьрешить 

 решении,учитывая стоящуюпередним задачу, 
 измененияизвестных ему опираясьнаанализ 
 способовдействий. известныхемуспособов 
  действия;делаетэто 
  неуверенно,струдом. 

Актуально Приступаякрешению Самостоятельно 
адекватная новойзадачи,может обосновываетещедо 
прогностическая самостоятельнооценить решениязадачисвоисилы, 
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оценка. своивозможностивее исходяизчеткогоосознания 

решении,учитывая усвоенныхспособовиихвариаций, 
измененияизвестных атакжеграницихприменения. 

способовдействия.  

С  учѐтом совершенно новой оценочной системы необходимы серьѐзные измененияв 
системе внутришкольного мониторингаобразовательныхдостижений,новые подходы 

к созданию портфеля достижений (портфолио)какинструмента динамики 

образовательныхдостижений.  

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 являютсяматериалы 
стартовой диагностикииматериалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяетдостаточно полно и всесторонне оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программыучебныхпредметов,курсов 

Общиеположения 

Уровень основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации учащихся, а также 

базой к получению среднего общего образования и в дальнейшем профессионального 

образования. 

Содержание программ по учебным предметам, курсам основной школы в полной 

мере раскрывается в рабочих программах педагогов, составленных на основе авторских 

программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательной деятельности по отдельным 

учебным предметам общего образования. Рабочая программа, разрабатываясь педагогом 

или группой педагогов, отличается от авторской программы не более чем на 30% и 

обязательно проходит экспертизу на уровне школы. 

Рабочие программы рассматриваются на заседаниях методических объединений 

учителей, утверждаются приказом директора МБОУ «СОШ №5 с УИОП г. Шебекино 

Белгородской области». Программы отдельных учебных предметов (рабочие программы), 

учебных курсов для 5-9-х классов имеют следующую структуру: 

1) Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета, курса. 
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2) Содержаниеучебногопредмета,курса. 

3) Тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхна освоение 

каждой темы. 

Программы по учебным предметам, курсам, программам дополнительного 

образования и курсам внеурочной деятельности составляются на уровень образования и 

являются приложением к данной образовательной программе. Календарно-тематическое 

планирование по учебному предмету обновляется ежегодно. 

Переченьавторскихпрограммучебныхпредметов,курсов,наосновекоторых 

составляютсярабочиепрограммыдляреализацииосновного общего образования 

 

Предмет Класс Программа 

Вид Автор 

 

Русскийязык 

5-9 
 

Базовая 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.А.,Ладыженской,М.Т. Баранова, Л.И. 

Тростенцовой и других. 5 -9классы:пособие

 для  учителей 

общеобразовательныхучреждений/[М.Т. 

Баранов, Т.А.,Ладыженская, Н.М.Шанский 

и др. ]-М Просвещение,2011 

5-9 Углубленная Русский язык.5-9 классы: рабочие 

программы: учебно - методическое 

пособие/составитель Е.И.Харитонова- 

Программа для общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением 

русскогоязыка.5-9классы./авт.В.В. 
БабайцеваМ., Дрофа2016 

Роднойязык(русский) 5-9 
 

Базовая 

Примерная программа по учебному 

предмету «Родной язык» для 5–9 класс 

(ФГОС ООО) Департамента образования 

БелгородскойобластиОГАОУДПО 

«Белгородский институт развития 

образования» 

Родная 

литература(русская) 

5-9 
 

Базовая 

Примернаяпрограммапоучебному 
предмету «Родная литература» для 5–9 

класс (ФГОС ООО) Департамента 

образования Белгородской области ОГАОУ 

ДПО«Белгородскийинститутразвития 

образования» 

 

Литература 

5-9 
 

Базовая 

 

Программакурса«Литература». 5-9классы 

/ авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – 3-е 

изд.-М.:ООО«Русскоеслово –учебник», 2014 

– 208 с. – (Инновационная школа). 
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Иностранный 

язык(английский) 

5-9 
 

Базовая 

В.П.Кузовлев. Английский язык. 

рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.П.Кузовлев. 5- 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

М.:Просвещение,2012 

 5-9 Углубленная Рабочиепрограммы«Английскийязык. 

Предметная линия учебниковИ. Н. 

Верещагиной,О.В.Афанасьевой,И.В. Михеевой», 

М. Просвещение, 2012 

СоставительВ.Г. Апальков 

 

Математика 

5-9 
 

Базовая 

Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова, С.Б. Суворова 

опубликованнаявсборникепрограмм 

«Математика. Сборник рабочих программ. 

5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций/ сост. 

Т.А.Бурмистрова.-5-еизд.–М.: 

«Просвещение»,2016 

Математика. Рабочая программа. 5-6 

классы. Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеев,С.Б.Суворова, Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова,опубликованная в сборнике 

программ «Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций/ сост. 

Т.А.Бурмистрова.-3-еизд.–М.: 

«Просвещение»,2016 

Л.С. Атанасян опубликованная в сборнике 

программ «Геометрия. Рабочаяпрограммак 

учебнику Л.С. Атанасяна и других.7-9 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций/ сост. 

В.Ф.Бутузов.-5-еизд.–М.: 

«Просвещение»,2017 

Информатика 5-9 
 

Базовая 

Л.Л.Босова Информатика. Программа для 

основной школы: 5-6 классы.7-9 

классы/Л.Л.Босова,А.Ю.Босова.-М.Бином. 

Лаборатория знаний,2015 

История России. 

Всеобщаяистория 

5-9 Базовая Всеобщаяистория. ИсторияНового 

времени.Рабочаяпрограмма.7класс:учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020 

Всеобщаяистория.ИсторияНового 
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   времени.Рабочаяпрограмма.8класс:учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020 

Всеобщая история. История Нового 

времени.Рабочаяпрограмма.9класс:учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

М.Н. Несмелова. – М.: Просвещение, 2020 

Всеобщая история. Рабочая 

программа. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина-О.С. Сороко-Цюпы.5 - 9 

классы, класс/составитель Е.Н. Сорокина- 

М.:Просвещение,2014 

Рабочая программа. История России. 

6-9 классы (основная школа): учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций/АА.Данилов,О.Н.Журавлева, 
И.Е.Барыкина.-Просвещение,2016. 

 

Обществознание 

5-9 
 

Базовая 

Рабочие    программы. 

Обществознание. 5- 9 классы .Предметная 

линияучебников  под редакцией 

Боголюбова Л.Н : пособие для учителей 

общеобразовательных   учреждений/[ 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая , 

Л.Ф.Иванова -М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

5-9 

 

Базовая 

Биология.Примерныерабочиепрограммы. 

Предметная линия учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват.организаций/В. И. 

Сивоглазов.—М.:Просвещение,2020. 

Программаосновногообщего 

образования.Биология.5-9 классы. 

ЛинейныйкурсавторыН.И.Сонин,В.Б. 

Захаров.Рабочиепрограммы:Биология5-9 

классы: учебно-методическое 

пособие/составительГ.М.Пальдяев.-М.: 

Дрофа, 2013 

 

Физика 

7-9 Базовая А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М.Гутник опубликованная в сборнике 

рабочихпрограмм . Физика. 7-9 классы. 

Рабочие программы ФГОС ,составитель 
ТихоноваЕ.Н.-Дрофа,2015г. 

 

География 

5-9 
 

Базовая 

Рабочая программа: примерная рабочая 

программаА.И.Алексеева,(программа 

«География. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия «Полярная 

звезда.5-11классы.Базовыйуровень»», 

Москва,Просвещение,2019г.). 

http://www.labirint.ru/pubhouse/186/
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   Рабочая программа . «География» под 

редакциейЕ.М.Домогацкихдля5-9классов 

общеобразовательныхучреждений.–М.: 

ООО«Русскоеслово»,2015 

 

Химия 

 

8-9 

 

Базовая 

Химия.Рабочиепрограммы.Предметная 

линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8-9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательныхорганизаций–М.:« 

Просвещение» 2013 г. – 48 с). 

 

ИЗО 

5-7 
 

Базовая 

Неменский,Неменская,Горяева: 

Изобразительноеискусство.1-4,5-8классы. 

Сборник примерных рабочих программ. 

ФГОС,Просвещение,2020 

 

Музыка 

 

5-8 

 

Базовая 

Музыка5-7классы.Искусство8-9классы: 

Сборник рабочих программПредметная 

линия учебниковпод редакциейГ.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской:пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений[Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская, 

И.Э. Кашенова] . - М.: Просвещение, 2018 

 

Технология 

5-8 
 

Базовая 

Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, 

Г. Ю. Семёнова. — М. : Просвещение, 2020 

Технология: программа: 5-8 

классы./А.Т.Тищенко,Н.В.Синица].-М.,« 

Вентана 

- Граф»,2018 
УМК «Технология» 5-9 класс, рабочая 

программа,ПредметнаялинияучебниковВ.Д. 

Симоненко,А.А.Электов,.М.:.«Вентана-Граф» 

2018 год 

 

Физическая культура 

5-9 
 

Базовая 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 

[В.И. Лях].- М.: Просвещение, 2012 

Основы духовно- 

нравственной 

культурынародов 

России 

 

5 

Базовая Программа курса к учебнику А.Н. 

Сахарова ,К.А. Кочегарова, Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России, Основы религиозных культур 

народов России 5 класс, ,М.: Русское 

слово,2012 
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Православная 

культура 

5-9 Базовая Л.Л. Шевченко, Православная 

культура, Концепцияи программа учебного 

предмета 1-11 годы обучения, 2012. 

Методическое пособие 6 класс, М.,Центр 

поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2012 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

7-9 Базовая Рабочие программы. Методическое 

пособиекучебникуВиноградовойН.Ф., 

СмирноваД.В.,СидоренкоЛ.В., Таранина А. 

Б. «Основы безопасности 

жизнедеятельности»для7-9классов, 

ВЕНТАНА-ГРАФ,корпорация"Российский 

учебник",2015 

А.Т. Смирнов,Б.О. Хренников 
Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-9 класс .Рабочие 

программы.Предметнаялинияучебников 

под редакциейА.Т. Смирнова, М., 

Просвещение,2016 

 

 

 Общиеположения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образованияприводитсяосновноесодержаниекурсов по всемобязательным предметамна 

уровнеосновного общего образования,котороедолжно бытьвполномобъемеотражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебногокурса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованиявсемиобучающимися, втом числеобучающимися сОВЗи 

инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
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Рабочие программыучебныхпредметов, курсов, должныобеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов должнысодержать: 

1) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 

2) содержаниеучебногопредмета, курса; 

3) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоение каждой 

темы. 

 

 Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщего 

образования 

 Русскийязык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык»на уровнеосновного общего образованиянацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык являетсяосновой развитиямышления исредствомобучения вшколе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяютдостиженияобучающихсяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникацииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногом 
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определяютдостиженияобучающихсяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержанияпредмета«Русский язык»и достижениеобучающимисярезультатовизучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, ихуглубление 

и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

Впроцессеизученияпредмета«Русскийязык»создаютсяусловия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включенияобучающихсяв процессы преобразованиясоциальнойсреды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания; 

 для формирования уобучающихся опыта самостоятельнойобразовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь.Речеваядеятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленностьтекста: тема,проблема,идея;главная,второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Спецификахудожественноготекста. 

Анализ текста. 

Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо, чтение). 
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Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленностив 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 

Культураречи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативностьнормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладениисловарнымбогатствоминормамисовременногорусского литературногоязыка. 

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентомзначенияв произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основныелингвистическиесловари.Работасословарной статьей. 

Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Общие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные функции русского языкаЛитературный 

язык. Язык как развивающееся явление. Русский язык в кругу других славянских 

языков.Роль русского языка в Российской ФедерацииРусский язык в современном 

мире. 

Фонетика,орфоэпияиграфика 
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Звуки речи. Система гласныхзвуков. Системасогласныхзвуков. Изменениезвуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания. 

Морфемикаисловообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо. 

Применениезнанийпоморфемикеисловообразованиюв практике правописания. 

Лексикологияпаронимы Морфемика. Орфография Правописание ы-и после 

приставок. 

Лексикологияифразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятиеоб этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастияи деепричастиявсистеме частей речи. Служебные части речи.Междометияи 

звукоподражательные слова. 

Морфологическийанализслова. 

Омонимиясловразныхчастейречи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
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Применениезнанийпоморфологии впрактикеправописания. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональнойокраске. Грамматическая основа предложения. Главные ивторостепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способыпередачичужойречи. 

Синтаксическийанализпростогоисложногопредложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения;местопридаточногоопределительноговсложноподчиненномпредложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединеннымкглавнойчастисоюзом«чтобы»,союзнымисловами«какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение)Причастие как особая 

форма глаголаДеепричастие как особая форма глаголаНаречиеСлова категории 

состоянияСлужебные части речиПредлог Союз ЧастицаМеждометия и 

звукоподражательные словаОмонимия слов разных частей речи. 

 

Правописание:орфографияипунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложномпредложениях, 

припрямой речи ицитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. СловосочетаниеПростое 

двусоставное предложениеПростое осложнённое предложение 

СложноепредложениеПрямая речь Диалог. Правописание сложных и 

сложносокращённых словОрфографический анализ.Понятие об этимологии 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Морфология как раздел науки о 

языке (обобщение)Причастие как особая форма глаголаДеепричастие как особая 

форма глаголаНаречиеСловакатегориисостоянияСлужебныечастиречиПредлог 

Союз ЧастицаМеждометия и звукоподражательные словаОмонимия слов 

разныхчастей речи. Синтаксис как раздел лингвистикиПунктуация. Функции 

знаков препинания.Сложноепредложение Сложносочинённое предложение 

СложноподчинённоепредложениеБессоюзноесложноепредложениеСложные 
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предложениясразными видамисоюзной и бессоюзнойсвязиПрямаяи косвенная речь. 

Цитирование. 

 Литература 

Целиизадачилитературногообразования 

Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторогонаправлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 
к чтению художественной литературы;

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления;

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;

 наформированиепотребностии способностивыражениясебяв слове.

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культурычитательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,по 

ролям;чтенияаналитического,выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучениелитературывшколерешаетследующиеобразовательныезадачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы;

 формирование и развитие представлений о литературном произведении како 

художественном мире, особым образом построенном автором;

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

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

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам;

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим 

вкусом;

 формирование отношения к литературе как к одной из основныхкультурных 
ценностей народа;

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития;

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Примернаяпрограммаполитературестроитсясучетом: 

 лучших традиций отечественной методикипреподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. 

Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. 

Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений,входящих 
в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 

авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений);

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;

 соответствиярекомендуемыхкизучениюлитературныхпроизведений

возрастнымипсихологическимособенностямобучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы;

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределенииматериалапогодамобученияичетвертям,ввыстраиваниисобственной 
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логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 

блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 

разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, 

возможности компоновки – необходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Этозначит, 

что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: 

может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать 

программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 

может разработать собственную рабочую программу в соответствии с локальными 

нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право 

опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или 

учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы 

Федеральному государственному образовательному стандарту и учета положений данной 

примерной образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательнопредставлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он 

предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 

программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в списке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество 

произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово- 

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 

знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 

скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 

касаетсянаполненияэтихблоков,тожевомногомпредопределенного традициейизучения в 

школе, разработанностью методических подходов и пр. 
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Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 

представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: этообщие 

для изучения произведения, общие, ключевые длякультуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 

на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в 

ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 

списков. Это можетсерьезно повысить интерес школьников к предметуи ихмотивацию к 

чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантнойчасти 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей 

разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 

Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица 

представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 

тематическогопланирования.Тематическоепланированиеразрабатываетсясоставителями 

рабочих программ. 

ОбязательноесодержаниеПП (5– 9КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.) (8- 

9 кл.)13 

 Древнерусская литература –1-2 

произведениянавыбор,например: 
«Поучение» ВладимираМономаха,«Повесть 

оразоренииРязаниБатыем»,«ЖитиеСергия 

Радонежского», «Домострой», «Повесть о 

 Русский 

фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, 

пословицы, 
 ПетреиФевронииМуромских»,«Повестьо 

ЕршеЕршовиче,сынеЩетинникове», 
поговорки, 

песняидр.(10 
 «ЖитиепротопопаАввакума,им самим 

написанное»идр.) 
произведений 

разных 

 (6-8кл.) 

5-6 

л.) 

Древнерусскаялитература2 класс 

«Повестьвременныхлет»(неменееодного 

фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородскомкиселе»,«Сказаниеопоходе 

князя Олега на Царьград», «Предание о 

жанров,5-7 
кл.) 

 
5классМалые 

 жанры: 
пословицы, 

 поговорки,зага 

дки. Сказки 

 

13Примернаяпрограммаопределяетосновнойкорпус произведений,авторов,темдлякаждойгруппы 

классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер. 
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 смертикнязяОлега».7класс народов 

Древнерусскиеповести(однаповестьпо России и 

выбору).Например,«ПоучениеВладимира народов мира 

Мономаха(всокращении)идр. 8класс (не менее трёх). 

Житийнаялитература(однопроизведение 6 класс 

повыбору).Например,«ЖитиеСергия Русские 

Радонежского»,«Житиепротопопа былины (не 

Аввакума,имсамимнаписанное».9 класс менее двух). 

«Словоополку Игореве». Например, 
 «Илья 
 Муромец и 
 Соловей- 
 разбойник», 
 «Садко». 
 Народные 
 песни и 
 баллады 
 народов 
 Россииимира 
 (неменеетрёх 
 песениодной 
 баллады). 
 Например, 
 «Песнь о 
 Роланде» 
 (фрагменты). 
 «Песнь о 
 Нибелунгах» 
 (фрагменты), 
 баллада 
 «Аника-воин» 

 идр. 

  М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по 

выбору, например: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» (1761), «Вечернее 

размышлениеоБожиемВеличииприслучае 

  

 великого северногосияния» (1743), «Ода на 
деньвосшествиянаВсероссийскийпрестол 

 ЕяВеличестваГосударыни Императрицы 
 ЕлисаветыПетровны1747года»идр.(8-9 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль»(1778– 

1782) 
(8-9кл.) 

кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по 

выбору,например:«Фелица»(1782),«Осень во 

время осады Очакова» (1788), «Снигирь» 

 1800,«Водопад» (1791-1794),«Памятник» 
(1795)идр.(8-9кл.) 

 И.А.Крылов–3басни повыбору, например: 
«Слони Моська»(1808),«Квартет»(1811), 

 «ОселиСоловей»(1811),«Лебедь,Щукаи 
Рак»(1814),«Свиньяподдубом»(непозднее 

 1823)идр. 

Н.М.Карамзин ( 
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«БеднаяЛиза»(1792) 

(8-9кл.) 8 классД.И.Фонвизин.Комедия 

«Недоросль». 

9классМ.В.Ломоносов.«Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). Г. Р. 

Державин.Стихотворения(дваповыбору). 

Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник»идр. Н.М.Карамзин. Повесть 
«БеднаяЛиза». 

 

А.С.Грибоедов«Горе 

от ума» (1821 – 1824) 

(9кл.) 

 В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, 

например: «Светлана» (1812), «Лесной царь» 

(1818);1-2элегииповыбору,например: 

«Невыразимое»(1819),«Море»(1822)идр. 

  

(7-9кл.) 

5классИ.А.Крылов.Басни(триповыбору).

 Например,«Волкна псарне», 

«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом», 

«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«Воронаи 

Лисица». 

9 класс В. А. Жуковский. Баллады, элегии 

(однадве по выбору). Например, 

«Светлана»,«Невыразимое»,«Море»идр. 
А. С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(1823—1831)(9кл.), 

«Дубровский»(1832— 

1833)(6-7кл), 

«Капитанскаядочка» 

(1832 —1836) 

(7-8кл.). 

Стихотворения: «К 
Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой 

славы…») (1818), 

«ПесньовещемОлеге» 

(1822),«К***»(«Я 

помню чудное 

мгновенье…»)(1825), 

«Зимнийвечер»(1825), 
«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

бытьможет…»(1829), 

«Зимнееутро»(1829), 
«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836) 

 А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, представляющих 

разные периоды творчества – по выбору, 

входят в программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в Царском Селе» 

(1814),«Вольность»(1817),«Деревня»(181), 

«Редеетоблаковлетучаягряда» (1820), 

«Погаслодневноесветило…»(1820), 
«Свободысеятельпустынный…»(1823), 

  Поэзия 

пушкинской 

эпохи, 

например: 

К.Н. 

Батюшков,А.А.

 Дельвиг, 

Н.М. Языков, 

Е.А. 

Баратынский( 

2-3 

стихотворения

повыбору,5-9 

кл.) 

«К морю» (1824), «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») (1825), «Зимняя 

дорога»(1826),«И.И.Пущину»(1826),«Няне» 

(1826), «Стансы («В надежде славы и 

добра…») (1826), «Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Непой,красавица,примне…»(1828), 

«Анчар»(1828),«НахолмахГрузиилежит 

ночная мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

«Кавказ»(1829),«МонастырьнаКазбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), «Поэту» (1830), 

«Бесы» (1830), «Вначалежизнишколу помню 

я…» (1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» (1835), «Была пора: 

наш праздник молодой…» (1836)и др. (5-9 кл.) 

«Маленькиетрагедии»(1830)1-2повыбору, 
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(5-9кл.) например:«МоцартиСальери»,«Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«ПовестиБелкина»(1830)-2-3повыбору, 

например: «Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы–1повыбору,например:«Руслани 

Людмила» (1818—1820), «Кавказский 

пленник»(1820–1821),«Цыганы»(1824), 

«Полтава»(1828),«Медныйвсадник»(1833) 

(Вступление) и др. 

(7-9кл.) 

Сказки–1повыбору,например:«Сказкао 

мертвойцаревнеиосемибогатырях»идр. (5 

кл.) 

5 класс А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

6 класс А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менеетрёх).«ПесньовещемОлеге», 

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. 

Роман «Дубровский». 7 класс 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

четырёх).Например,«Воглубинесибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет 

лесбагряныйсвойубор…»),«И.И.Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

и др. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель»). Поэма «Полтава» 

(фрагмент) и др. 

8 класс А. С. Пушкин. Стихотворения (не 

менеедвух).Например,«КЧаадаеву», 

«Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна 

пьеса по выбору). Например, «Моцарт и 

Сальери»,«Каменныйгость».Роман 

«Капитанскаядочка». 

9 класс А. С. Пушкин. Стихотворения. 

Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» 

(«Япомнючудноемгновенье…»),«Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и 

жёны непорочны…», «Пора, мойдруг, пора! 

Покоясердцепросит…»,«Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь 

ещё, быть может…», «Я памятник себе 

воздвигнерукотворный…»идр.Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 9 класс Поэзия 

пушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А. 

Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский 
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 (неменеетрёх стихотворенийповыбору).  

М.Ю.Лермонтов 

«Геройнашего 

времени»(1838— 

1840).(9кл.) 

Стихотворения: 

«Парус»(1832), 

«СмертьПоэта»(1837), 

«Бородино» (1837), 

«Узник»(1837), 

«Тучи»(1840),«Утес» 

(1841),«Выхожуодин 

я на дорогу...» (1841). 

(5-9 кл.) 

 М.Ю.Лермонтов-10стихотворенийпо 

выбору, входят в программу каждого 

класса,например: 

  Литературные 

сказки XIX-ХХ 

века,например: 

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» 

(1838), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») (1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою...») (1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), «Из Гете 

(«Горные вершины…») (1840), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), «Как 

часто,пестроютолпоюокружен...»(1841), 

«Листок» (1841)и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

1-2 по выбору, например: «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалогокупцаКалашникова»(1837),«Мцыри» 

(1839) и др. 

(8-9кл.) 

5классМ.Ю.Лермонтов.Стихотворение 

«Бородино». 

6классМ.Ю.Лермонтов.Стихотворения 

(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок», 

«Утёс» и др. А. В. Кольцов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «Косарь», 

«Соловей» идр.7класс 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(неменеечетырёх).Например,«Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите 

мне темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» 

(«Вминутужизнитрудную…»)идр. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

8 классМ. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(неменеедвух). Например,«Янехочу,чтоб 

свет узнал…», «Изпод таинственной, 

холодной полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри». 9 классМ. 

Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например, 

«Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как часто, пёстрою 

толпою окружён…», «Молитва» («Я, 

МатерьБожия,нынесмолитвою…»), 

«Нет,нитебя так пылкоя люблю…»,«Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой 

кинжал…»),«Пророк»,«Родина»,«Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долинеДагестана…»),«Яжитьхочу,хочу 

А. 

Погорельский, 

В.Ф. 

Одоевский,С.Г. 

Писахов, Б.В. 

Шергин, А.М. 

Ремизов, Ю.К. 

Олеша, Е.В. 

Клюев и др. 

(1 сказкана 

выбор,5кл.) 
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 печали…»идр.Роман«Геройнашего 
времени». 

 

Н.В.Гоголь  Н.В.ГогольПовести–5изразныхциклов, на 

выбор, входят в программу каждого 

класса, например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), «Повесть о 

том,какпоссорилсяИванИвановичсИваном 

Никифоровичем»(1834),«Невскийпроспект» 

(1833 – 1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветскиепомещики»(1835), 
«Шинель»(1839)и др. 

  

 «Ревизор» (1835) (7-8 

кл.),«Мертвыедуши» 
(1835 –1841)(9-10кл.) 

 

  

 (5-9кл.) 

5классН.В.Гоголь.Повесть«Ночьперед 

Рождеством» из сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

7класс 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

8классН.В.Гоголь.Повесть«Шинель». 

Комедия «Ревизор». 

9классН.В.Гоголь.Поэма«Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например,произведения:«Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, 

«Часы изеркало»А.А. 

БестужеваМарлинского,«Ктовиноват?» 

(главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 
«Весенняягроза» 

 Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по 

выбору,например:«Ещевполяхбелеет 

снег…»(1829,нач.1830-х),«Цицерон»(1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), «Эти бедные 

  Поэзия 2-й 

половиныXIX 
в.,например: 

 («Люблюгрозув   А.Н. Майков, 

началемая…»)(1828, 

нач. 1850-х), 

«Silentium!»(Молчи, 

скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…»(1857),«Певучестьестьв 

морских волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…»(1869),«К.Б.»(«Явстретил 
вас–ивсебылое...»)(1870)идр. 

А.К.Толстой, 

Я.П. 

Полонский и 
др. 
(1-2 

«УмомРоссиюне 
понять…»(1866). 

(5-8кл.) 

(5-8кл.) 

А.А.Фет-3-4стихотворенияпо 

стихотворени 

яповыбору,5-9 

кл.) 
 выбору,например:«Я пришелктебес  

А.А. Фет 

Стихотворения: 
«Шепот, робкое 

приветом…»(1843),«Настогесенаночью 

южной…»(1857),«Сияланочь.Лунойбыл 

полон сад. Лежали…» (1877), «Это утро, 

 

дыханье…»(1850), 
«Какбеден нашязык! 

радость эта…» (1881), «Учись у них –у 

дуба,уберезы…»(1883),«Ятебеничегоне 

 

Хочуинемогу…» 
(1887). 

скажу…» (1885)идр. 
(5-8кл.) 

 

(5-8кл.)   

 Н.А.Некрасов  

Н.А.Некрасов. 

Стихотворения:«Крест 

ьянскиедети»(1861), 

-1–2стихотворенияповыбору,например: 

«Тройка»(1846),«Размышленияупарадного 

подъезда»(1858),«Зеленый Шум» (1862-1863) 
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«Вчерашний день, часу 

в шестом…» (1848), 

«Несжатая полоса» 

(1854). 

(5-8кл.) 

идр. (5-8кл.) 

5 класс Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения  отечественных

 поэтовXIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной

 (не менее  пятистихотворений

 трёх поэтов). Например, 

стихотворения  А. К. Толстого, Ф.

 И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунин

а,А.А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, 

Ю. П. Кузнецова. 

6 класс Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не 

менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…». 

6 класс А. А.Фет. Стихотворения (не менее 

двух).«Учисьуних—удуба,уберёзы…», 

«Я пришёл к тебе с приветом…». 7 класс 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И. 

Тютчев,А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений по выбору) 

5класс 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские дети». «Школьник». 

Поэма «Мороз, Красныйнос»(фрагмент). 7 

класс 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). Например, «Размышления у 

парадногоподъезда»,«Железнаядорога»и 
др. 
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 И.С.Тургенев 

-1 рассказпо выбору,например: 

«Певцы» (1852), «Бежин луг» (1846, 1874) и 

др.; 1 повесть на выбор,например: «Муму» 

(1852),«Ася»(1857),«Перваялюбовь»(1860) и 

др.; 1 стихотворение в прозе на выбор, 

например: «Разговор» (1878), «Воробей» 

(1878), «Два богача» (1878), «Русский язык» 

(1882)идр. 

(6-8кл.) 

 

Н.С.Лесков 

- 1повестьпо выбору,например: 

«Несмертельный Голован (Из рассказов о 

трехправедниках)»(1880),«Левша»(1881), 

«Тупейныйхудожник»(1883),«Человекна часах» 

(1887) и др. 

(6-8кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Премудрый пискарь» 

(1883), «Медведь на воеводстве» (1884) и др. 

(7-8кл.) 
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Л.Н.Толстой 

- 1повестьповыбору,например:«Детство» 

(1852), «Отрочество» (1854), «Хаджи- 

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 рассказ на 

выбор, например: «Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), «Кавказский 

пленник»(1872),«Послебала»(1903)идр. (5-

8 кл.) 

А.П.Чехов 

- 3рассказаповыбору,например:«Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), «Лошадиная 

фамилия»(1885),«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька»(1886),«Спатьхочется»(1888)и др. 

(6-8кл.) 

5класс 

И. С. Тургенев.Рассказ «Муму». 

6классИ.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

7класс 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла 

«Записки охотника» (два по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и 

др.Стихотворениявпрозе.Например, 

«Русскийязык»,«Воробей»и др. 

8 класс И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». 

6 класс Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

7класс 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по 

выбору). Например, «Повесть о том, как 

одинмужикдвухгенераловпрокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

и др 

5класс 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». 

6 класс Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(главы). 

7класс 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 8 

класс Л. Н. Толстой. Повести и рассказы 

(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество» (главы). 8 класс Ф. М. 

Достоевский. «Бедные люди», «Белые 

ночи» (одно произведение по выбору). 

ЛитератураконцаXIX— началаXXвека 

5 класс Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX— XX веков 
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 А. П. Чехов (два рассказа по выбору). 

Например,«Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. М. М. 

Зощенко (два рассказа по выбору). 

Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 6 

класс А. П. Чехов. Рассказы (три по 

выбору).Например,«Толстыйитонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 7 

класс 

38 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Тоска», «Злоумышленник» и 

др. 

6 класс А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный 

доктор». 

 

5класс 

Произведения отечественной литературы о 

природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К.Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один повыбору). 

Например, «Корова»,«Никита»и др. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

 

7класс 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на историческую 

тему(неменеедвух).Например,А.К. 
Толстого,Р.Сабатини,Ф. Купера 

 

 А.А.Блок 

-2 стихотворенияповыбору, например: 

«Передгрозой»(1899),«Послегрозы»(1900), 
«Девушкапелавцерковномхоре…» (1905), 

 Прозаконца 

XIX– начала 

XX вв., 

например: 

«Тыпомнишь?Внашейбухтесонной…» 
(1911–1914)идр. 

М. Горький, 

А.И. Куприн, 

(7-9кл.) Л.Н. Андреев, 
И.А.Бунин, 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…»(1911),«Передвеснойбывают 
днитакие…»(1915),«Роднаяземля»(1961) 

И.С.Шмелев, 

А.С.Грин 

(2-3 рассказа 

илиповестипо 
выбору, 5-8 кл.) 

идр. 

(7-9кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

-1 стихотворениеповыбору, например: 

«Капитаны»(1912), «Слово»(1921). 

Поэзия конца 

XIX – начала 

XX вв., 

например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А. Бунин, 
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 (6-8кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1стихотворениеповыбору,например: 

«Моим стихам, написанным так рано…» 

(1913),«Идешь,наменяпохожий»(1913), 

«Генераламдвенадцатогогода»(1913),«Мне 

нравится, что вы больны не мной…» (1915), 

из цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др. 

(6-8кл.) 

О.Э.Мандельштам 

- 1стихотворениеповыбору,например: 

«Звукосторожныйиглухой…» (1908), 

«Равноденствие»(«Естьиволгивлесах,и 

гласныхдолгота…»)(1913),«Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9кл.) 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковскимлетомнадаче»(1920)идр. 

(7-8кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1стихотворениеповыбору,например: 
«Гойты,Русь,мояродная…»(1914),«Песнь о 

собаке» (1915),«Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) и др. 

(5-6кл.) 

 

М.А. Булгаков 

1 повестьпо выбору,например: «Роковые 

яйца»(1924),«Собачьесердце»(1925)идр. (7-

8 кл.) 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В 

прекрасном и яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о мертвом 

старике»(1942),«Никита»(1945),«Цветок на 

земле» (1949) и др. 

(6-8кл.) 

 

М.М.Зощенко 
2 рассказаповыбору, например: 

М.А. Волошин, 

В. Хлебников и 
др. 

(2-3 

стихотворения

повыбору,5-8 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия20-50-х 

годов ХХ в., 

например: 

Б.Л. 

Пастернак, 

Н.А. 

Заболоцкий, Д. 

Хармс, 

Н.М. 

Олейникови 

др. 

(3-4 

стихотворени 

яповыбору,5-9 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о 

Великой 

Отечественно 

й войне, 

например: 
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 «Аристократка»(1923),«Баня»(1924)и др. 

(5-7кл.) 

 

А.Т.Твардовский 

1стихотворениеповыбору,например:«В 

тотдень, когдаокончиласьвойна…»(1948), 

«Осущем»(1957–1958),«Всясутьводном- 

единственном завете…» (1958),«Я знаю, 

никакой моейвины…» (1966) идр.;«Василий 

Теркин» («Книга про бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. 

(7-8кл.) 

А.И.Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: «Матренин 

двор»(1959)илииз«Крохоток»(1958–1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», «Шарик», 

«Костери муравьи»,«Грозавгорах», 

«КолоколУглича» идр. 

(7-9кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: «Чудик» 

(1967),«Срезал»(1970),«Мастер»(1971)и 

др. 

(7-9кл.) 

5классПроизведенияотечественнойпрозы 

на тему «Человек на войне» (не менеедвух). 

Например, Л. А. Кассиль «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю.Я. Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова»; В.П. Катаев 

«Сын полка»и др.Произведения 

отечественныхписателей XIX—XXI веков 

натемудетства(неменеедвух).Например, 

произведения В.Г. Короленко, В.П. 

Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова, А. 

Г. Алексина, В. П., Астафьева, В.К. 

Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. 

Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. 

Аромштам, Н.Ю. Абгарян. Произведения 

приключенческого жанра отечественных 

писателей (однопо выбору). Например, К. 

Булычёв «Девочка, с которой ничего не 

случится»,«Миллионприключений»идр. 

(главы по выбору). 

6 класс Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворенияС. А. Есенина,В. 

В. Маяковского, А.А.Блока и др. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX 

века(неменеечетырёхстихотворенийдвух 

поэтов).Например,стихотворенияО.Ф. 

М.А.Шолохов, 

В.Л. 

Кондратьев, 

В.О. 

Богомолов,Б.Л. 

Васильев,В.В. 

Быков, В.П. 

Астафьев и др. 

(1-2 повести 

или рассказа – 

по выбору, 6-9 

кл.) 

Художественн 

ая проза о 

человеке и 

природе, их 

взаимоотноше 

ниях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г. 

Паустовскийи 

др. 

(1-2 

произведения– 

по выбору, 5-6 

кл.) 

Прозаодетях, 
например: 

В.Г. Распутин, 

В.П. Астафьев, 

Ф.А. Искандер, 

Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, 

В.В.Голявкини 

др. 

(3-4 

произведения 

повыбору,5-8 

кл.) 

 

Поэзия 2-й 

половины ХХ 

в., например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А. 

Евтушенко, 

А.А. 

Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С. 
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 Берггольц, В. С. Высоцкого,Е. А. 

Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю.Д. 

Левитанского, Ю.П. Мориц, 

Б.Ш.Окуджавы, Д.С.Самойлова. Проза 

отечественных писателей конца XX — 

начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по 

выбору).Например,Б.Л.Васильев 

«Экспонат №...»; Б. П. Екимов «Ночь 

исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава«Очень страшный 1942 

Новыйгод»)идр.В.Г.Распутин.Рассказ 

«Уроки французского». Произведения 

отечественных писателей на тему 

взросления человека (не менее двух). 

Например,Р. П. Погодин. «Кирпичные 

острова»; 

Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или 

Повестьопервойлюбви»;Ю.И.Коваль 

«Самая лёгкая лодкав мире» и др. 

Произведения современныхотечественных 

писателей-фантастов (не менее двух). 

Например,А.В. Жвалевский и Е.Б. 

Пастернак «Время всегда хорошее»; В.В. 

Ледерман «Календарьма(й)я» и др. 

7 класс А.С.Грин. Повести и рассказы(одно

 произведение по 

выбору).Например,«Алые паруса», 

«Зелёная лампа»и др. Отечественная 

поэзия первой половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору).Например, 

стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, 

М.И. Цветаевой и др. В. В. Маяковский. 

Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

и др. А.П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный 

цветок»идр.Литературавторойполовины 

XX века В. М. Шукшин. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Чудик»,«Стенька 

Разин», «Критики»и др. Стихотворения 

отечественных поэтов XX—XXI веков (не 

менее четырёхстихотворений двухпоэтов). 

Например,стихотворенияМ.И.Цветаевой, 

Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной , Ю.Д. 

Левитанскогоидр.Произведения 

отечественныхпрозаиков второй 

половиныXX—началаXXIвека(неменее 

Самойлов,А.А. 

Тарковский, 

Б.Ш. 

Окуджава,В.С.

Высоцкий, 

Ю.П. Мориц, 

И.А. Бродский, 

А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев 

и др. 

(3-4 

стихотворени 

яповыбору,5-9 

кл.) 

 

Прозарусской 

эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, 

В.В. Набоков, 

С.Д.Довлатов 

идр. 

(1произведение 

–повыбору,5-9 

кл.) 

 

Проза и поэзия 

о подростках и 

дляподростков 

последних 

десятилетий 

авторов- 

лауреатов 

премий и 

конкурсов 

(«Книгуру», 

премияим. 

Владислава 

Крапивина, 

Премия 

Детгиза, 

«Лучшая 

детскаякнига 

издательства 

«РОСМЭН»и 
др., например: 

Н.Назаркин,А. 

Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 

А.Петрова,С. 

Седов, С. 
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 двух). Например, произведения Ф. А. 

Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова,Ф. 

А. Искандера и др. Тема взаимоотношения 

поколений, становления человека, выбора 

им жизненного пути (не менее двух 

произведений современных отечественных 

и зарубежных писателей). Например, Л. Л. 

Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. 

Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. 

«Умеешь ли ты 

свистеть,Йоханна?»идр.8классЛитература

первой половины XX века. Произведения 

писателей русского зарубежья (не менее 

двух по выбору). Например, произведения 

И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. 

Набокова, Н.Тэффи, А.Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века 

(неменеетрёхстихотворенийнатему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, 

стихотворения В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака и др. М.А.Булгаков (одна 

повесть по выбору). Например, «Собачье 

сердце»идр.Литературавторойполовины 

XXвекаА.Т.Твардовский.Поэма 

«ВасилийТёркин»(главы«Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и 

др.). М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека».А.И.Солженицын.Рассказ 

«Матрёнин двор». Произведения 

отечественныхпрозаиков  второй 

половины XX—XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е. 

И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б.П. Екимова и др. 

Произведения  отечественных  и 

зарубежных прозаиков второй половины 

XX—XXI века(не менее двух произведений 

на тему «Человек в ситуации 

нравственного выбора»). Например, 

произведенияВ. П. Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и 

др.). Поэзия второй половины XX —начала 

XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. 

Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. 

Исаковского, К.М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы,В. С. 

Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. 

Бродского, А.С. Кушнера и др. 

Востоков , Э. 

Веркин, М. 

Аромштам,Н. 

Евдокимова,Н. 

Абгарян, М. 

Петросян, А. 

Жвалевский и 

Е.Пастернак, 

Ая Эн, Д. 

Вильке идр. 

(1-2 

произведения 

повыбору,5-8 

кл.) 
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ЛитературанародовРоссии 

  Г. Тукай, М. 

Карим, 

К. Кулиев, Р. 

Гамзатов и др. 

(1произведение 

по выбору, 

5-9кл.) 

5 класс 

Стихотворени 

я (одно по 

выбору). 

Например,Р.Г. 

Гамзатов. 

«Песня 

соловья»;  М. 

Карим. «Эту 

песню мать 

мне пела». 

6 класс 

Стихотворени 

я (два по 

выбору). 

Например, М. 

Карим. 

«Бессмертие» 

(фрагменты);Г.

 Тукай. 

«Родная 

деревня», 

«Книга»; К. 

Кулиев. «Когда 

на меня 

навалилась 

беда…», 

«Каким бы 

малым ни был 

мойнарод…», 

«Чтобни 

делалось на 

свете…». 

Зарубежнаялитература 

 Гомер«Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагментыповыбору) 

(6-8кл.) 

Данте. «Божественнаякомедия» 

(фрагментыповыбору) 

(9кл.) 

М.деСервантес«ДонКихот»(главыпо выбору) 

(7-8кл.) 

 Зарубежный 

фольклор, 

легенды, 

баллады,саги, 
песни 

(2-3 

произведения 

повыбору,5-7 

кл.) 
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 Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея» 

(фрагменты). 7 класс 

М.деСервантесСааведра.Роман 

«ХитроумныйидальгоДонКихот 

Ламанчский» (главы). 

9классДанте.«Божественнаякомедия» 

(не менее двух фрагментов по выбору). 

 

В.Шекспир«Ромеои  1–2 сонетаповыбору,например:   
Джульетта» (1594 – №66«Измучасьвсем,яумереть хочу...» (пер. 

1595). Б.Пастернака),№ 68«Еголицо -одноиз 

(8-9кл.) отражений…»(пер. С.Маршака), №116 
 «Мешатьсоединеньюдвухсердец…»(пер. С. 
 Маршака),№130«Ееглазаназвездыне 
 похожи…»(пер. С.Маршака). 
 (7-8кл.)8классУ.Шекспир.Сонеты 
 (один-дваповыбору).Например,№66 
 «Измучасьвсем,яумеретьхочу…»,№130 
 «Еёглазаназвёздынепохожи…»идр. 
 Трагедия «Ромео и Джульетта» 
 (фрагментыповыбору). 
 9класс 
 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 
 (фрагментыповыбору). 

  Д.Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору)  Зарубежная 

сказочная и 

фантастическа 

я проза, 

например: 

Ш.Перро,В. 

Гауф, Э.Т.А. 

Гофман,бр. 

Гримм, 

Л. Кэрролл, 

Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, 

Дж.Родари, 

М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкие 

н, К.Льюис и 

др. 

(2-3 

произведения 

повыбору,5-6 

кл.) 

 

Зарубежная 

новеллистика, 

например: 

П.Мериме,Э. 

По, О`Генри, 

О. Уайльд, 

(6-7кл.) 

Дж. Свифт«Путешествия Гулливера» 

(фрагментыповыбору) 

(6-7кл.) 

Ж-Б.МольерКомедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, или 

Обманщик»(1664),«Мещанинводворянстве» 

(1670). 

(8-9кл.) 

И.-В.Гете«Фауст»(1774–1832) 

(фрагментыповыбору) 

(9-10кл.) 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий 

оловянныйсолдатик»(1838),«Гадкий 

утенок» (1843). 

(5кл.) 

Дж.Г.Байрон 

-1 стихотворениеповыбору, например: 
«Душамоямрачна.Скорей,певец,скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. Луговского), 
Романс(«Какаярадостьзаменитбылое 
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А. деСент-Экзюпери 

«Маленькийпринц» 
(1943) 

(6-7кл.) 

светлыхчар...»)(1815) (пер.Вяч.Иванова), 

«СтансыкАвгусте»(1816)(пер.А.Плещеева) и 
др. 

- фрагменты одной из поэм по выбору, 

например: «Паломничество Чайльд 

Гарольда»(1809–1811)(пер.В.Левика). (9 

кл.) 

 

 

5 класс Х. К. Андерсен. Сказки (одна по 

выбору).Например,«Снежнаякоролева», 

«Соловей»идр.Зарубежнаясказочная 

проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес»(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору). Зарубежная проза о детях и 

подростках(двапроизведенияповыбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например,«Каникулы»,«Звукбегущихног», 

«Зелёноеутро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два 

произведенияпо выбору).Например,Р. Л. 

Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чёрная 

стрела» и др. 

 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-два 

произведения по выбору). 

Э.Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»;Дж.Лондон.«Белыйклык»;Дж. 

Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави» и 

др. 6 класс 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору).Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера»(главыповыбору).Произведения 

зарубежных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Ж. 

Верн. «Дети капитана Гранта». (главы по 

выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» 

(главы по выбору) и др. Произведения 

современныхзарубежныхписателей- 

фантастов(неменеедвух).Например,Дж. 

К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по 

выбору),Д.У.Джонс.«Домсхарактером» и 

др. 7 класс Зарубежная новеллистика 

(одно-два произведения по выбору). 
Например,П.Мериме. «Маттео 

А.К. Дойл, 

Джером К. 

Джером, У. 

Сароян,идр. 

(2-3 

произведения 

повыбору,7-9 

кл.) 

Зарубежная 

романистика 

XIX–ХХвека, 

например: 

А. Дюма, В. 

Скотт, В. 

Гюго, Ч. 

Диккенс, М. 

Рид, Ж. Верн, 

Г.Уэллс,Э.М. 

Ремарки др. 

(1-2 романа по 

выбору,7-9кл) 

Зарубежная 

прозаодетяхи 

подростках, 

например: 

М.Твен, 

Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгоме 

ри, А.де Сент- 

Экзюпери, 

А.Линдгрен, 

Я.Корчак, 

Харпер Ли, 

У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, 

Э.Портер, 

К.Патерсон, 

Б.Кауфман, и 

др. 

(2 

произведения 

по выбору, 

5-9кл.) 

Зарубежная 

проза о 

животных и 

взаимоотношен 

иях человека и 
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 Фальконе»;О. Генри.«Дарыволхвов», 

«Последнийлист».А.деСентЭкзюпери. 

Повесть-сказка «Маленький принц». 

8 класс Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин 

во дворянстве» (фрагменты по выбору). 9 

классИ.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по выбору). Дж. Г. 

Байрон. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»и 

др. Поэма «Паломничество Чайльд- 

Гарольда» (не менее одного фрагмента по 

выбору). 

 

Зарубежная прозапервой половиныXIXв. 

(одно произведениепо выбору). Например, 

произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В. 

Скотта и др. 

природы, 

например: 

Р. Киплинг, 

Дж. Лондон, 

Э. Сетон- 

Томпсон, 

Дж.Дарелли 

др. 

(1-2 

произведения 

повыбору,5-7 

кл.) 

Современнеая 

зарубежная 

проза, 

например: 

А.Тор,Д. 

Пеннак, У. 

Старк, К. 

ДиКамилло, 

М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. 

Гроссман,С. 

Каста, Э. 

Файн, Е. 

Ельчинидр. 

(1 

произведение 

по выбору, 
5-8кл.) 

 

Присоставлениирабочихпрограммследуетучесть: 

 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа 

каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программедолжно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 

писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.В этом случае 

внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 

наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 

представлений об их творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжитсяв старшейшколе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 

основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 

Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематическиеблоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

 

Основныетеоретико-литературныепонятия,требующиеосвоениявосновной 

школе 

 Художественнаялитературакакискусство слова.Художественныйобраз. 

 Устноенародноетворчество.Жанрыфольклора.Мифифольклор. 
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 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика,идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа. 

 

 РоднойЯзык(русский) 

 

Изучениеродногоязыканаправленонаразвитиеисовершенствованиекоммуникативной 

компетенции ,должно обеспечить : 

 воспитаниеценностногоотношениякродномуязыкукакхранителюкультуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 формированиепричастностиксвершениямитрадициям своегонарода,осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональныхвозможностейвсоответствииснормамиустнойиписьменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получениезнанийородномязыкекаксистемеикакразвивающемсяявлении,оего 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

5 класс 

Русскийалфавит 

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияниевизантийской культуры на 

Древнюю Русь.Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). 

Речьи формыее организации 

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речьюи 

при диалоге. Речевой этике. 

Текстиспособыего создания 
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Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая 

цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи 

предложений в тексте: синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и 

сложный. Структурирование текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная 

информация. 

6 класс 

Типыречи 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция 

сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. Микротема. Тезис. 

Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте. 

Стилиречи 

Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Особенности языка художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 

аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, 

диалог). Особенности рекламныхтекстов. Коммуникативныйзамыселрекламныхтекстов. 

Нарушение литературной нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие 

слогана. 

7 класс 

Тропы 

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, 

сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 

существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как 

особенность русских былин. Киносценарий. 

Фигуры 

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. 

Синтаксический параллелизм. 

Лексическиесредствавыразительности 

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. 

Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная лексика. 

Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые 

обороты речи? Фразеологизм – отражение народной мудрости и житейского опыта. 

8 класс 

Стилистическиенормы 

Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимовв обогащении речи. 

Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие речи. 

Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления 

выразительности речи. 

Орфоэпическиенормы 

Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения 

(кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная). 

Лексическиенормы 

Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. 

Борцы сзаимствованиями:А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и др.Тавтология 

уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию?Отличие тавтологии от 

лексическогоповтора.Паронимы.Логикавысказывания.Движение темы высказывания. 
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Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика. 

Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки. 

9 класс 

Вдающиеся лингвисты русскогоязыкознания 

Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория стилей, 

взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского стихотворства»), 

В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского языка», собрание 

пословиц, взгляд на язык как на сокровищницу русских традиций и хранителя русского 

духа), А.Х. Востокова (понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, 

историческое и лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и 

других письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского 

языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 

Работанадправильностьюречи 

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о 

качестве речи. 

Составлениетекстовразныхжанров 

Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом. 

Составлениеплана. Структурированиеинформации испособыеепредставления:таблицы, 

схемы и др.. Интервью как жанр. Как правильно братьинтервью?Подготовка к интервью. 

Виды вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, провокационные и др). Жанр очерка и его 

виды. Доклад как жанр устной речи. Правила выступления, манера держаться на публике. 

Культура ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, 

пафос), фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственнымтекстом. 

 

 

 Роднаялитература(русская) 

Изучениероднойлитературыдолжнообеспечить: 

 воспитание ценностного отношения кродной литературе как хранителю 

культуры;

 приобщениеклитературномунаследиюсвоегонарода;

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа;

 развитие у обучающихся культуры владения родной литературой во всей 

полноте его функциональныхвозможностейвсоответствииснормамиустнойи 

письменной речи, правилами речевого этикета;

 получение знаний о родной литературе как системе и как развивающемся 

явлении, о её уровнях и единицах, о закономерностях её функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических уменийв 

отношениитекстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

5 класс 

Введение 

Словокаксредствосозданияобраза. 

ИзлитературыXIXвека 

Русскиебасни. 
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго –

своеобразныйэкзамендлякаждогогероя,проверканатрудолюбие.Идейно- 
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художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г.Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы 

и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателяксобытиямигероям.Мирглазами ребёнка(беда и радость;злоеи доброеначало в 

окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение"Злоидобровсказке". 

ПоэзияХIХвека ороднойприроде 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. 

Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений 

лирического героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная 

тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

 

ИзлитературыXXвека 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти излобы, 

добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

В.А.Сухомлинский."Легендаоматеринскойлюбви».Краткиесведенияописателе. 

Материнскаялюбовь.Сыновняяблагодарность.Особенностижанра.Значениефинала. 
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие 

языка. 

Сочинение" Мирглазами ребёнка". 

А.И.Приставкин. Рассказ «Золотаярыбка». Краткие сведенияо писателе.Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке.Тема 

природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Особенности языка писателя. 

Роднаяприрода впроизведенияхпоэтовXXвека 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. 

Практикум выразительного чтения. 

ТворчествопоэтовБелгородскойобласти По 

выбору учителя. 

6 класс 

Введение 

Книгакакдуховноезавещаниеодногопоколениядругому. 

Литературнаясказка. 

Н.Д.Телешов.«Белаяцапля».Назначениечеловекаиегоответственностьперед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

ИзлитературыХIХвека 

http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937
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А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство. 

Н. Г.Гарин-Михайловский.«ДетствоТёмы»(главы«Иванов»,«Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка.Мечтыипопыткиихреализовать.Жестокоенравственноеиспытаниевглаве 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

ИзлитературыХХвека 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. 

Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». 

Нравственные уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая историяжителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослыхи 

детей, тимуровское движение. 

Сочинение«Нужнылисейчастимуровцы?» 
Стихиопрекрасноминеведомом. А.Блок«Тыпомнишь,внашей бухте сонной...», Н. 

Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

А.Г.Алексин.«Самый счастливый день».Смыслназвания рассказа.Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.В.Масс. «Сказка очерноокой принцессе»,«Сочинение на тему:«Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба. 

Сочинение«Нравственныеурокипроизведенийсовременнойлитературы». 
Творчество поэтов Белгородской области (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях. 

7 класс 

Введение 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека. 

ИзлитературыXVIIIвека 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях«Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

ИзлитературыXIXвека 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович.Рассказ«Рождественскаяночь»:проблематикарассказа. 

Милосердиеиверавпроизведенииписателя. 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинениепо творчествуданныхписателей(по выборуучителя). 

Из литературыXX–XXIвека 

А.Т.Аверченко. Сатирическиеи юмористические рассказыписателя.Осерьезном — с 
улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 
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Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов.Краткиесведенияописателе-фронтовике.Рассказ«Рейс 

«Ласточки».Буднивойнынастраницахпроизведения.Подвигречников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение"Урокижалостии скорбиврусскойлитературе." 

С.А.Баруздин.Нравственностьичувстводолга,активныйипассивныйпротест, истинная 

и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В.Масс.Фантазийныймирмоегосверстниканастраницахрассказа«Расскажи про 

Иван Палыча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

Творчество поэтовБелгородской области 

В.Молчанов,Б.Осыков,И.Чернухин,А.Машкараидр.повыборуучителяиучащихся. 

8 класс 

Издревнерусской литературы 

РассказырусскихлетописейXII–XIVвеков(повыборуучителя).Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. 

ИзлитературыXIXвека 

Бестужев-МарлинскийА.А."Вечернабивуаке".Лицемериеиэгоизмсветского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

ГаршинВ.М."То,чегонебыло".Аллегорическийсмысллирико-философскойновеллы. 

Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н.Стихотворение«Деньли царит,тишинали ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

ЧарскаяЛ.А.Гимназистки.Рассказ«Тайна».Темаравнодушияинепониманияв рассказе. 

Ранимость души подростка. 

Сочинение"Глубиначеловеческихчувстви способыихвыражениявлитературе." 

ИзлитературыXXвека 

ПантелеевЛ."Главныйинженер".ОбразыдетейвпроизведенияхоВеликой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

РождественскийР.И.Стихотворения.Величиедуха«маленькогочеловека»в 

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

ПермякЕ.А."Ужасныйпочерк". Жизненнаяпозициягероярассказа. 
Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

КозловВ.Ф.Рассказ «Сократмойдруг».Поступокгероякакотражения характера. 

Романова Л.Рассказ «Мы приговариваем тебяксмерти». Одиночество подростковв 

современном мире. 

Сочинениепо творчествуданныхписателей(по выборуучителя). 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней 

ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча».Мотив 

одиночества в лирике. 
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Творчество поэтов Белгородской области. Михалёв В.В. Стихотворения. 

Бескорыстнаялюбовькроднойземле. 

9 класс 

ИзрусскойлитературыXVIII века 

Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

ИзлитературыXIXвека 

Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

ПоисквстречисБогом.Путькдуше.(«Свечка»,«Тристарца»,«Гделюбовь,тамиБог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 

выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

ИзлитературыXXвека 

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства. 

Ю.П.Казаков.«Двоевдекабре».Смыслназваниярассказа.Душевнаяжизньгероев. 

Поэтикапсихологического параллелизма. 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Письменнаяработа(ответнапроблемныйвопрос). 

Изсовременнойрусскойлитературы 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

Сочинение"Диалог поколений". 
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу»(Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Сочинениепо творчествуданныхписателей(по выборуучителя). 

ТворчествопоэтовБелгородской области 

В.Ерошенко, Т.Олейникова и др. (по выбору). Основные мотивы лирики. Любовь к 

малой родине. 

 

 Иностранныйязык(английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применениекоммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
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Учебный предмет «Иностранный язык(английский)» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык(английский)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции,позволяющемобщатьсянаиностранномязыкевустнойиписьменнойформах 

впределах тематикииязыковогоматериалаосновнойшколыкаксносителями 

иностранногоязыка,такиспредставителямидругихстран,которыеиспользуютиностранный 

язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык(английский)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевойопытоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами«Русскийязык», 

«Литература», «История», «География», «Физика»,«Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

Предметноесодержаниеречи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Моидрузья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера. 

Межличностныевзаимоотношениясдрузьямии вшколе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт.Видыспорта. Спортивныеигры.Спортивныесоревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемого языка.Транспорт. 

Окружающиймир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средствамассовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страныизучаемогоязыка иродная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороныкаждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическаяречь 
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Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

ихсодержание:спониманиемосновного содержания,свыборочнымпониманиемнужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманиемосуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенныхна изученном языковом материале. Объем текста для чтенияоколо 500слов. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 

Письменнаяречь 

Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменнойречи,аименноумений: 

 заполнениеанкетиформуляров(указыватьимя,фамилию,пол,гражданство, 

национальность, адрес); 
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 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическаясторонаречи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическаясторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическаясторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительныхвидо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголови их 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнания 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: 

 знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторныеумения 

Совершенствованиеумений: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 

 использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседни
ком жестам и мимике; 

 использовать синонимы,антонимы, описание понятия придефицитеязыковых 

средств. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствованиеумений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельноработатьв классеидома. 

Специальныеучебныеумения 

Формированиеисовершенствованиеумений: 

 находитьключевыесловаисоциокультурныереалии вработенадтекстом; 

 семантизироватьслованаосновеязыковой догадки; 

 осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера. 
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Иностранныйязык(английский –углубленныйуровень) Предметное 

содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Видыотдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международныешкольныеобмены. Перепискасзарубежнымисверстниками.Каникулыв 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. 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. 

 

Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности Говорение 

Вдиалогической форме 

Диалогэтикетногохарактера: 

 Начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор. 

 Начинать,вести изаканчиватьразговорпотелефону. 

 Поздравлять,выражатьпожеланияиреагироватьнаних. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливопереспрашивать. 

 Выражатьсогласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщатьинформацию,отвечаянавопросы разныхвидов. 

 Самостоятельнозапрашиватьинформацию. 

 Выражатьсвоёмнение/отношение. 

 Переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот. 

 Брать/давать интервью. 
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Диалог –побуждениекдействию: 

 Обращатьсяс просьбой. 

 Соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу. 

 Давать советы. 

 Принимать/неприниматьсоветыпартнёра. 

 Приглашатьк действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог–обменмнениями: 

 Выслушиватьсообщения/мнениепартнёра. 

 Выражатьсогласие/несогласиесмнениемпартнёра. 

 Выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированныйдиалог: 

 Сообщатьинформациюивыражатьсвоёмнение. 

 Расспрашиватьи даватьоценку. 

 Проситьочём-либоиаргументироватьсвоюпросьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушиватьсообщения/мненияпартнёров. 

 Выражатьсогласие/несогласиесмнениемпартнёра. 

 Выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё. 

 Использоватьзаданныйалгоритмведениядискуссии. 

Вмонологической форме 

Высказыванияофактахисобытияхсопоройибезопорынапрочитанныйилипрослушанный 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типыречи(описание,повествование,сообщение, характеристика),сопоройна 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Сочетатьвсвоёмвысказыванииразличныетипыречи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи. 

 Делать сообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

 Комментироватьфактыизпрослушанного/прочитанноготекста. 

 Выражатьиаргументироватьсвоёотношениекуслышанному/ прочитанному. 

 Делатьпрезентациюпо результатамвыполненияпроектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

Принепосредственном общении: 

 Пониматьвцелом речьучителяповедению урока. 
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 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 
общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

 Использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

 Вербальноилиневербальнореагироватьнауслышанное. 

Приопосредованномобщении(наоснове аудиотекста): 

 Пониматьосновное содержание несложныхаутентичныхтекстов в рамкахтем, 

отобранных для основной школы. 

 Прогнозироватьсодержаниеустноготекстапоначалусообщения. 

 Выделятьосновнуюмысль ввоспринимаемомнаслухтексте. 

 Отделятьглавныефакты,опускаявторостепенные 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорироватьнеизвестныйязыковойматериал,несущественныйдляпонимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 Соотноситьграфическийобразсловасегозвуковымобразом. 

 Соблюдатьправильноеударениевсловахифразах,интонациювцелом. 

 Выразительночитатьвслухнебольшиетексты,содержащиетолькоизученныйматериал

. 

Спониманиемосновногосодержания(ознакомительноечтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и пониматьосновное содержание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей. 

 Прогнозировать содержаниетекстанаосновезаголовкаилиначалатекста; 

 Читатьспониманиемосновногосодержанияаутентичныетекстыразных типов. 

 Определятьтему/основнуюмысль. 

 Выделятьглавныефактыиз текста,опускаявторостепенные. 

 Устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновныхфактов текста. 

 Разбиватьтекстнаотносительносамостоятельныесмысловыечасти. 

 Озаглавливатьтекст,егоотдельныечасти. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

пословообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорироватьнезнакомыеслова,немешающиепонять основноесодержание 

текста. 

Cполнымпониманиемсодержания(изучающее чтение): 

 Читатьнесложные аутентичные текстыразныхтипов,полно и точно понимаятекст на 
основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различийв 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты 
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текста. 

 Озаглавливатьтекст,егоотдельныечасти. 

 Устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьфактовисобытийтекста. 

 Оцениватьполученнуюинформацию. 

 Комментироватьнекоторыефакты/событиятекста,выражаясвоёмнениео 

прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденнуюинформациюс точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пользоватьсясноскамиилингвострановедческим справочником. 

Письменнаяречь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланкови 

несложныханкет в форме, принятойв странахизучаемого языка;личноеписьмо сопорой на 

образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о 

себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание 

небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, 

рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственных 

высказываниях. 

 Заполнятьформуляр,анкету,сообщаяосебеосновныесведения(имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писатьнебольшоесочинениенаизвестнуютемусопорой/безопорынаобразец. 

Графика иорфография 

Правилачтенияинаписанияновыхслов,отобранныхдляданногоэтапаобучения,и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

 Соотноситьграфическийобразсловасегозвуковымобразом. 

 Сравниватьианализироватьбуквосочетанияиихтранскрипцию. 

 Вставлятьпропущенныеслова. 

 Применятьосновныеправилачтенияиорфографии. 

Фонетическаясторонаречи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдениеправильного ударенияв словахифразах;членениепредложений насмысловые 

группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно кновому 

языковому материалу: 
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 Различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка. 

 Соблюдатьнормыпроизношениязвукованглийскогоязыкапричтениивслухи в 

устной речи. 

 Соблюдатьправильноеударениевизолированномслове, фразе. 

 Различатькоммуникативныйтиппредложенияпоегоинтонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 Выражатьчувстваи эмоцииспомощьюэмфатической информации. 

 Воспроизводитьсловапотранскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 
говорении. 

Лексическаясторонаречи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основныеспособы словообразования: 

а)аффиксация: 

 глаголовdis-(disagree),mis-(misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise(revise); 

 существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - 

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательныхun-(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 

(enjoyable/responsible),-less(harmless), -ive(native); 

 наречий,оканчивающихсяна-ly(usually); 

 числительныхссуффиксами-teen(fifteen),-ty(seventy),-th(sixth); б) 

словосложение: 

 существительное+существительное(peacemaker); 

 прилагательное+прилагательное(well-known); 

 прилагательное+существительное(blackboard); 

 местоимение+существительное(self-respect); 

в) конверсия: 

 образованиесуществительныхотнеопределённойформыглагола(toplay– play); 

 образованиеприлагательныхотсуществительных(cold–coldwinter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическаясторона речи 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

went to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There 

+ tobe (It’s winter. It’s sunnytoday. It was useless. It’s time to go home. There are a 

lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand, but,or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; 
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sothat. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

 Условные предложенияреального (ConditionalI –Ifit doesn’t rain, they’llgo for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – IfIwere rich, I wouldhelp 

theendangered animals). 

 Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalIII). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный,разделительныйвопросыв Present,Future,Pastsimple,Present 

perfect, Present continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 
(Don’t break the mirror!) форме. 

 Предложениясконструкциямиas…as,not so…as,either…or,neither…nor. 

 Конструкциисглаголамина-ing:tobegoingto(длявыражениябудущего действия); 

to love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takesme…to dosomething;to look/feel/be happy. 

 Конструкцииbe/get used to something;be/get used todoingsomething. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) 

типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents wantmetobe a teacher. She seems 

to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect 

continuous; Future-in-the-past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
simple passive). 

 Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past 

perfect passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их 

функций. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 
общения, отобранные для основной школы. 

 Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). 

 Степени сравненияприлагательныхи наречий, в томчислеобразованныене по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

 Неопределённыеместоимения(some,any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия,оканчивающиесяна-ly(early),атакжесовпадающиепоформес 
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прилагательными(fast,high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типаsometimes, at last,at least ит. д. 

 Числительныедляобозначениядат ибольшихчисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

 

Социокультурнаяосведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знанияо 

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: 

 знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную странуи культуруна иностранном языке;оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторныеумения 

Уучащихсясовершенствуютсякомпенсаторныеумения: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 

  использоватьв качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

  догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемым 

собеседником жестам и мимике; 

  использоватьсинонимы,антонимы,описанияявления,объектапридефиците 

языковых средств. 

 

 Второйиностранный язык(немецкий) 

Освоение предмета «Иностранный язык (немецкий)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает формирование и 
развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
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необходимы обучающимся для продолженияобразованияв школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучениепредмета «Иностранныйязык(второй)»вчастиформированиянавыкови 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основанонамежпредметныхсвязяхспредметами«Русскийязык»,«Литература», 

«История»,«География»,«Физика»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство»идр. 

 

Предметноесодержаниеречи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Моидрузья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера. 

Межличностныевзаимоотношениясдрузьямии вшколе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт.Видыспорта. Спортивныеигры.Спортивныесоревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

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

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемого языка.Транспорт. 

Окружающиймир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средствамассовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страныизучаемогоязыка иродная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороныкаждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическаяречь 

Формированиеиразвитиеуменийстроитьсвязныевысказываниясиспользованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)),свысказываниемсвоегомненияикраткойаргументациейсопоройи 
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без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

ихсодержание:спониманиемосновного содержания,свыборочнымпониманиемнужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманиемосуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенныхна изученном языковом материале. Объем текста для чтенияоколо 500слов. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 

Письменнаяречь 

Формированиеиразвитиеписьменнойречи, аименноумений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическаясторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическаясторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительныхвидо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголови их 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнания 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: 

 знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке, их 

символике и культурном наследии; 
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторныеумения 

Совершенствованиеумений: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 

 использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседни

ком жестам и мимике; 

 использовать синонимы,антонимы, описание понятия придефицитеязыковых 

средств. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствованиеумений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельноработатьвклассеи дома. 

Специальныеучебныеумения 

Формированиеисовершенствованиеумений: 

 находитьключевыесловаи социокультурныереалии вработенадтекстом; 

 семантизироватьслованаосновеязыковой догадки; 

 осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера. 
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 ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 

школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.

 познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории;
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 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни.

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

 многофакторный подход к освещению истории всехсторон жизни государства и 

общества;

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого;

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурномудиалогу, восприятиюи бережномуотношению ккультурномунаследию.

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного 

общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно- 

научныепредметы»основанонамежпредметныхсвязяхспредметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык(английский)»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Информатика», 

«Математика»,«Основыбезопасностиижизнедеятельности»идр. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщейистории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

историческихпроцессов.Преподаваниекурсадолжно даватьобучающимсяпредставление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантногоотношенияккультурно-историческому наследиюнародовмира,усвоении 
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назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курсотечественнойисторииявляетсяважнейшимслагаемымпредмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятииотечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальныхшествий,успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которыхпредставление 

о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укрепленииэкономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идеегражданственности,преждевсегоприрешениипроблемывзаимодействия 
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государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 

организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение историибудет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 

формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 

профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 

приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельноанализировать 

документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и 

оценивать различные исторические версии. 

ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

История России 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудийиихвлияниенапервобытноеобщество.Центрыдревнейшейметаллургиив 
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Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античныегорода-государства СеверногоПричерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX–начале XIIв. 

Территорияи населениегосударства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи:отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурноепространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:Киевскаяи 
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Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русскихземель 

в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

РусскиеземливсерединеXIII - XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель отордынских 

ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XV 

вв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаи 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

РаспадЗолотойорды,образованиетатарскихханств. Казанскоеханство.Сибирское 

ханство.Астраханскоеханство.Ногайскаяорда.Крымскоеханство. Касимовскоеханство. 

Дикоеполе. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. Османская империя: на вершине 

могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. 

Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната 

Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для 

иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Культурноепространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжествомЛитовским.ПадениеВизантиииростцерковно-политическойролиМосквы 
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в православном мире.Теория«Москва –третий Рим». Иван III.ПрисоединениеНовгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

 

 

Поиски европейцами морских путей в страны Востока.Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф Кортес, Ф Писарро). Европейцы в 

Северной Америке.Поиски СевероВосточного морского пути в Китай и Индию. 

Культурноепространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание:общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональныйкомпонент 

Нашрегионвдревностиисредневековье. 

РоссияВXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжества кцарству.РоссиявXVIвеке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества впервой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малаядума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти.МятежкнязяАндреяСтарицкого. Унификацияденежнойсистемы.Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланамиШуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избраннаярада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

инеслужилыелюди.ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово- 
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ремесленноенаселениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:указо 

«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россияв концеXVIв. Опричнина, дискуссия о ее причинахихарактере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российскихкрепостейи 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса вгражданскую войну. ЛжедмитрийII.Вторжениена территориюРоссии польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- 

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ивторое 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с РечьюПосполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

РоссиявXVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.ПравительствоБ.И.Морозова и 

И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)реформа. 
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Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странамиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир. Контактыс 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин. 

Культурноепространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русскихна новые земли. Миссионерство и христианизация.Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека вXVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи. 

Парсуннаяживопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. ПерепискаИвана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVI–XVIIвв. 

РоссиявконцеXVII-XVIIIвв:отцарствакимперии 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
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Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальнаяполитика. Консолидациядворянского сословия, повышениеего роли в 

управлении страной. Указо единонаследиииТабельо рангах. Противоречияв политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 

Петербург — новая столица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениесинода. 

Положение конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия. 

ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией. 

КаспийскийпоходПетраI. 
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского началав 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роликосвенныхналогов. Ликвидациявнутреннихтаможен. Распространениемонополийв 
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промышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-хгг.УчастиевСемилетней 

войне.  

ПетрIII.Манифест«овольностидворянской».Переворот28июня1762 г. 

Россияв 1760-х– 1790-гг.ПравлениеЕкатериныIIи ПавлаI 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий,умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальнаяполитика.Унификацияуправлениянаокраинахимперии.Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев вРоссию. Расселениеколонистовв Новороссии,Поволжье,другихрегионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильнойпромышленности:распространение производства хлопчатобумажныхтканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- 

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи. 

Н.И.ПаниниА.А.Безбородко. 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой. ПолитикаРоссиивПольшедоначала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России вXVIII веке. Развитиеновой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- 

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярныйхарактер застройки Петербурга и другихгородов.Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцветжанра парадного портретав середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

НародыРоссиивXVIIIв. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношениюк 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россияпри Павле I 

Основные принципывнутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVIIIв. 
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Добавлены темы: «Введение», «Обобщение». Темы раздела «Народы России в 

XVIIIв» (ПООП ООО 2015) перенесеныв раздел«Национальнаяполитика и народы 

России в XVIII в» (ФРП ООО). Темы «Участие России в борьбе с революционной 

Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры 

Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море» из раздела «Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I» перенесены в раздел «Россия при Павле I». 

РоссийсскаяимпериявXIX–началеXXвв. Россия 

на пути к реформам (1801–1861) 

Александровскаяэпоха:государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 

Отечественнаявойна1812г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. –важнейшее событие российской и мировой истории 

XIXв. Венскийконгрессиего решения.Священныйсоюз. ВозрастаниеролиРоссиипосле 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональнойбюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия иЗападная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостническийсоциум.Деревняигород 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйоблик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российскойимперии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество, 
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протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война.Движение 

Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные теченияобщественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождениесоциалистическоймысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россиявэпохуреформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм.Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипромышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальноймодернизации. Миграции сельского населения вгорода. Рабочийвопроси его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс иперемены вповседневнойжизни. Развитиетранспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой 

печати.Рольпечатногословавформированииобщественногомнения.Народная,элитарнаяи 
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массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 

и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подпольеи эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризисимпериивначале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск(Новосибирск) –примернового транспортногоипромышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт- 

Артура. Цусимское сражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.Началопарламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутреннихдел.Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения». 

«Банкетнаякампания». 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 

Борьбапрофессиональныхреволюционеровсгосударством.Политическийтерроризм. 
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- 

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советыи профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстаниев Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.Избирательнаякампанияв I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Обществоивластьпослереволюции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострениемеждународной обстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддверии мировойкатастрофы. 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка. 

«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональныйкомпонент 

Наш регионвXIXв. 

Добавлены темы: «Ведение», «Обобщение». Раздел «Общественная жизнь в 

1830—1850-е гг.» перенесениз раздела «Формирование гражданского правосознания. 

Основныетеченияобщественноймысли»(ПООПООО2015)перенесенвраздел 

«Николаевское самодержавие: государственный консерватизм» (ФРП ООО). В 

раздел «Этнокультурный облик империи Поволжье» добавлены темы «Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии 

Русской православной церкви и её знаменитые миссионер» 

Всеобщая история 

ИсторияДревнегомира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет 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 ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнего 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. 
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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 ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибельимперии. 

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. Условияжизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли.Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 

ДревняяГреция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

ДревнийРим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основанииРима.Римэпохицарей.Римскаяреспублика. Патрициииплебеи. Управлениеи 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство вДревнем 

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. 

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 

Историясреднихвеков 
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Средниевека: понятиеихронологическиерамки. 

РаннееСредневековье 

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, королииподданные. Карл Великий. Распад Каролингскойимперии. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XIвв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняяполитика Византии:отношения ссоседями, вторжения славяни арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХIвв.: 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, образжизни. 

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 XII—ХVвв. 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—XVвв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XVвв. Экспансия турок- 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
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Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья. 

ИсторияНовоговремени 

Новоевремя:понятие ихронологические рамки. 

ЕвропавконцеХV—началеXVIIв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый иНовыйСвет. Экономическоеисоциальное развитиеевропейскихстранв XVI — 

началеXVIIв.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняяполитика. Образование национальныхгосударств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церквипротив 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 

Английская революция XVIIв.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIIIвв.: 

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 Соединенных Штатов Америки; «отцы- 

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIIIвв.Развитие науки: переворотвестествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIIIвв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIIIв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

СтраныВостокав XVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава вЯпонии. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХв. 

ИмперияНаполеонаво Франции:внутренняяивнешняяполитика.Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитиеиндустриальногообщества.Промышленныйпереворот,его особенностив 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитиеевропейскихстранв1815—1849гг.:социальныеинациональныедвижения, 
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реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХв. 

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- 

германскаявойна,колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(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. 

СтраныАзиив ХIХв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумныевойны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Войназанезависимость вЛатинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений.П. Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимых государств. 

НародыАфрики вНовое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

РазвитиекультурывXIXв. 

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. 

МеждународныеотношениявXIX 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. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНового времени. 

Новейшаяистория. 

МиркначалуXX в.Новейшаяистория:понятие,периодизация. 

Мирв1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии иЛатинскойАмерики в 1900—1917гг.:традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальныхизависимыхстранах.РеволюциипервыхдесятилетийХХ в.встранах 



278  

Азии(Турция,Иран,Китай).Мексиканскаяреволюция1910—

1917гг.Руководителиосвободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

ВведениевНовейшуюисториюРоссии 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Распад СССР.Становление новой России (1992-1999 гг.) 

Возрождениестраныс2000-хгг.ВоссоединениеКрымасРоссией 

СинхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии 

 
Всеобщаяистория ИсторияРоссии 

5класс ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Первобытность. 

ДревнийВосток 

Античныймир.ДревняяГреция. 

Древний Рим. 

Народыигосударстванатерриториинашей 

страны в древности 

6класс ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ.VI-XV 

вв. 

РаннееСредневековье 

ЗрелоеСредневековье 

Страны Востока в Средние века 

ГосударствадоколумбовойАмерики. 

ОТДРЕВНЕЙРУСИКРОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Образование государства Русь 

РусьвконцеX–началеXIIв. Культурное 

пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

РусскиеземливсерединеXIII-XIVв. 

Народы и государства степной зоны 

ВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв. 

Культурное пространство 
ФормированиеединогоРусскогогосударства в 

XV веке 

Культурноепространство 

Региональныйкомпонент 

7класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. 

XVI-XVIIвв.Отабсолютизмак 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны ВостокавXVI—XVIIIвв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 
РоссиявXVIIвеке 

Культурноепространство 

Региональныйкомпонент 

8класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

ЭпохаПросвещения. 

Эпохапромышленногопереворота 

Великая французская революция 

РОССИЯВКОНЦЕXVII-XVIIIВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовых 

переворотов» 

Россияв1760-х–1790-гг.Правление Екатерины 

II и Павла I 

КультурноепространствоРоссийской 

империи в XVIII в. 

НародыРоссии вXVIIIв. 
РоссияприПавлеI 
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  Региональныйкомпонент 

9класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIX 

в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становлениеирасцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив 

первой половине ХIХ в. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикиво 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическоеразвитиестранЕвропыи 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии вХIХв. 

ВойназанезависимостьвЛатинской 

Америке 

НародыАфрикивНовоевремя Развитие 

культуры в XIX в. 

МеждународныеотношениявXIXв. 
Мир в 1900—1914 гг. 

IV.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX– 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровскаяэпоха:государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевскоесамодержавие: 

государственныйконсерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Культурноепространствоимпериивпервой 

половине XIX в. 

Пространствоимперии:этнокультурный 

облик страны 

Формированиегражданскогоправосознания. 

Основные течения общественной мысли 

Россиявэпохуреформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяи 

правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйство и 

промышленность 

Культурноепространствоимпериивовторой 
половине XIX в. 

Этнокультурныйобликимперии 
Формированиегражданскогообществаи 

основные направления общественных 

движений 

КризисимпериивначалеХХвека 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг. 

Начало парламентаризма 

Общество ивластьпосле революции 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 

Региональный компонент 

V.ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮ 

ИСТОРИЮ РОССИИ 

ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945 гг. 

Распад СССР.Становление новой России 

(1992-1999 гг.) 

Возрождение страны с 2000-х гг. 

Воссоединение Крыма с Россией 

 

 Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституцииРФ, 
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гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам,как«История»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Человек.Деятельностьчеловека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного.Индивид,индивидуальность, личность. Основныевозрастные периодыжизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

ипутиего разрешения. Современныесредствасвязиикоммуникации, ихвлияниенанашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальныенормы 

Социальныенормыкакрегуляторыповедениячеловекавобществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественныеценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сферадуховнойкультуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образованиявРоссийскойФедерации.Уровниобщегообразования.Государственная 
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итоговаяаттестация. Самообразование.Религиякакформакультуры. Мировыерелигии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальнаясферажизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическаясферажизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданинигосударство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российскогозаконодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способызащитыгражданскихправ. Право натрудитрудовыеправоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 
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Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность.Торговляиее формы.Реклама.Деньги и 

их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современныйработник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги:системаналогов,функции, налоговыесистемыразныхэпох.Основыфинансовой 

грамотности. Правовые отношения Защита проектов. Глобальные проблемы 

современности. Налоговое правомерное поведение. Человек в современном 

изменяющемся мире Антикоррупционное просвещение. 

Банковскиеуслуги, предоставляемыегражданам: депозит,кредит,платежнаякарта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

 География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономическихи экологическихпроцессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретическихипрактическихзадач, умениямиформулироватьгипотезы,конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания,поэтомусодержание учебного предмета«География»насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин,природы 

и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«Биология»,«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык», 

«Литература»идр. 
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РазвитиегеографическихзнанийоЗемле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытиеНовогосвета, морскогопути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII–XIXвв.(исследованияиоткрытиянатерритории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северногополюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знанияв современном мире. Современныегеографические методы 
исследования Земли. 

ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашупланету 

и жизнь людей. Формаи размеры Земли. Наклон земной оси к плоскостиорбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображениеземнойповерхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и вприроде. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная»оболочка Земли.Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые иих 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

РельефЗемли.Способыизображениерельефанапланахикартах.Основныеформы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификациягор 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна 

океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 
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Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный игодовой ход температур и его графическоеотображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы.Зависимостьклиматаотабсолютнойвысотыместности.КлиматыЗемли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живаяоболочка Земли.Особенности жизни вокеане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическаяоболочкакаксредажизни. Понятиеогеографическойоболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

ОсвоениеЗемличеловеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф.Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г.Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон,А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшиегеографическиеоткрытияи путешествиявXVI–XIXвв. (А.Макензи,В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин,Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 
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Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушныхмасс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части.Этапы 

изучения Мировогоокеана. Океанические течения.Системаокеаническихтечений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общиегеографическиезакономерности целостность, зональность,ритмичность и 

ихзначение. Географическаязональность. ПриродныезоныЗемли(выявлениепокартам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 

ХарактеристикаматериковЗемли. 

Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальныхпарков, центр происхождения культурныхрастений и древнихгосударств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 
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Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

посравнениюсдругимижителямиОкеании),МикронезияиПолинезия–«маленькие»и 

«многочисленныеострова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

Северныематерики.ОсобенностисеверныхматериковЗемли. 
СевернаяАмерика. Географическоеположение,историяоткрытияи исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территорииСевернойАмерики.Измененияприродыподвлияниемдеятельностичеловека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное населениеи 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря итеплого течениянажизнь ихозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятныеусловиядляразвитияхозяйства, поставщикисырья,сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона(на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

СтраныВосточнойАзии(население(большаячисленностьнаселения),образжизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
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тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населениявплодородныхречныхдолинах),население(большаячисленностьи 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона(например, в Сингапуре расположеныодни из самыхкрупныхаэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Данная тема дополнена следующими позициями: глобальные проблемы 

человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 

стран, продовольственная и международные усилия по их преодолению. 

Рассматривается программа ООНицелиустойчивогоразвития.Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

 

ТерриторияРоссиина картемира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающиетерриториюРоссии. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль вхозяйстве 

и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI– XVIвв. 

Историяосвоения и заселения территорииРоссиив XVII – XVIII вв. Историяосвоения и 

заселения территории России в XIX – XXI вв. 

 

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемыхна 

территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российскихрек.РазнообразиерекРоссии.Режимрек.Озера.Классификацияозер. 
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Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного иживотного 

мираРоссии.Охрана растительного иживотногомира.Биологическиересурсы России. 

 

Природно-территориальныекомплексыРоссии. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площадиравнинмира, древняяравнина;разнообразиерельефа;благоприятныйклимат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал(изменениеприродныхособенностейсзападанавосток,ссеверанаюг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещениявнутреннихводот рельефа иотзонального соотношениятеплаи 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 
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Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка,Приамурье,Приморье(географическоеположение,историяисследования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

 

НаселениеРоссии. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста /убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. В заключительной теме «Человеческий 

капитал России» изучается:качество населения и показатели, характеризующие его. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) и его географические различия. 

 

Географиясвоейместности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенностинаселения 

своего региона. В 8 классе тема «География своей местности» разнесена по темам 

раздела «Природа России». 

 

 

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно- 

территориальное устройство Российской Федерации. 
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Главныеотрасли имежотраслевыекомплексы. Сельскоехозяйство.Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. СоставАПК. 

Пищеваяилегкаяпромышленность.Леснойкомплекс. Составкомплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. (ВПК). Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйствосвоей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

РайоныРоссии. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 

Функциональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийскойФедерации. 
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южныеморя России:транспортноезначение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

АзиатскаячастьРоссии. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

МоряТихогоокеана: транспортноезначение,ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристикахозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 

 

Россияв мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Примерныетемыпрактическихработ 

1. Работаскартой«Именана карте». 

2. Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученных 

маршрутов путешественников. 

3. ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериодыгода. 

4. Определениекоординатгеографическихобъектов покарте. 

5. Определениеположенияобъектовотносительнодруг друга: 

6. Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуикарте. 

7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованием шкалы 

высот и глубин. 

8. Определениеазимута. 

9. Ориентированиенаместности. 

10. Составлениепланаместности. 

11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород, полезныхископаемых. 

12. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементов рельефа. 
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектовгидрографии. 
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15. Описаниеобъектовгидрографии. 

16. Ведениедневникапогоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определениесреднихтемператур,амплитудыипостроениеграфиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 

20. Решение задач наопределение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности. 

22. Описаниеосновныхкомпонентов природыокеановЗемли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

24. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыматериковЗемли. 

25. ОписаниеприродныхзонЗемли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27. Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользования. 

28. ОпределениеГПиоценкаеговлияния наприродуи жизньлюдей вРоссии. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссиииихзначения. 
31. Написаниеэссеоролирусскихземлепроходцевиисследователейв освоении и 

изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 
России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектоническойструктуры,формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефа 

России. 

35. ОписаниеэлементоврельефаРоссии. 

36. Построениепрофиля своей местности. 

37. Работаскартографическими источниками: нанесениеобъектовгидрографии 

России. 

38. ОписаниеобъектовгидрографииРоссии. 
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыРоссии. 

44. СозданиепрезентационныхматериаловоприродеРоссиинаоснове различных 

источников информации. 

45. Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионовстраны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 
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48. ОпределениеособенностейразмещениякрупныхнародовРоссии. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

50. Чтениеи анализполовозрастныхпирамид. 

51. ОцениваниедемографическойситуацииРоссиииотдельныхеетерриторий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

55. ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии. 

56. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах Россиина 

основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другимигосударствами. 

 Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств. 

Множестваиотношениямежду ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операциинадмножествами 

Пересечение и объединение множеств, разность множеств. Разность множеств, 

дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 

— Венна. 

Элементылогики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 
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Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Понятие о 

равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то ..., в том и 

тольковтомслучае,логическиесвязкии,или. 

 

Содержаниекурсаматематикив5–6классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный рядчиселиегосвойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. 

Записьичтениенатуральныхчисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округлениенатуральныхчисел 

Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел. 

Сравнениенатуральныхчисел, сравнениесчислом0 

Понятиео сравнениичисел, сравнениенатуральныхчисел друг с другомис нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действияснатуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметическихдействий. 

Степеньснатуральнымпоказателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащихстепень. 

Числовые выражения 

Числовоевыражение иего значение,порядоквыполнениядействий. 

Делениесостатком 

Делениесостаткомнамножественатуральныхчисел,свойстваделениясостатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойстваипризнакиделимости 

Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9, 

10.Признакиделимостина4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решение практических задач 

с применением признаков делимости. 

Разложениечислана простыемножители 

Простыеи составныечисла,решетоЭратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение напростыемножители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраическиевыражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делителии кратные 
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Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенныедроби 

Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения. 

Правильныеинеправильныедроби,смешаннаядробь(смешанноечисло). 

Запись натурального числаввиде дробис заданнымзнаменателем,преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведениедробей кобщемузнаменателю.Сравнениеобыкновенныхдробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Арифметическиедействиясосмешаннымидробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способырационализациивычисленийиихприменениепри выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичныхдробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Отношениедвухчисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднееарифметическоечисел 

Среднееарифметическоедвухчисел. Изображениесреднегоарифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

Диаграммы 

Столбчатыеикруговыедиаграммы.Извлечениеинформациииздиаграмм. 

Изображениедиаграмм почисловымданным. 

Рациональные числа 

Положительныеиотрицательные числа 

Изображение чисел на числовой(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решениетекстовыхзадач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачинавсеарифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачинадвижение, работуипокупки 
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Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, водном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачина части,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логическиезадачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображениеосновныхгеометрическихфигур. Взаимноерасположениедвухпрямых,двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины.Построениеотрезказаданнойдлины.Виды углов.Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятиеоравенствефигур.Центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Изображениесимметричныхфигур. 

Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Историяматематики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождениешестидесятеричнойсистемысчисления.Появлениедесятичнойзаписи 

чисел. 

Рождениеи развитиеарифметикинатуральныхчисел.НОК,НОД,простыечисла. 

РешетоЭратосфена. 
Появлениенуляиотрицательныхчиселв математикедревности.РольДиофанта. 

Почему111? 

ДробивВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей.Старинныесистемы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.Л. Магницкий. 

Содержаниекурсаматематикив7–9классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действияс 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональныечисла 

Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примеры 

доказательствв алгебре.Иррациональность числа 2. Применение вгеометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественныепреобразования 
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Числовыеи буквенныевыражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональныевыражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Квадратныекорни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

Уравненияинеравенства Равенства 
Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствос переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейноеуравнениеи его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратноеуравнениеиего корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Методырешенияуравнений:методыравносильныхпреобразований,методзамены 

переменной, графический метод. Использованиесвойств функцийпри решенииуравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида a,  . 

Уравнениявида xna.Уравнениявцелыхчислах. 

Системы уравнений 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными. 

Прямаякакграфическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 
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Системылинейныхуравненийс параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство спеременной.Строгиеинестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решениелинейныхнеравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенств методоминтервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

ФункцииПонятие

функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследованияразличныхреальныхпроцессовирешениязадач. Значениефункциивточке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представлениеобасимптотах. 

Непрерывностьфункции.Кусочнозаданныефункции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейнойфункции позаданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичнаяфункция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции,множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy .Гипербола. 

Графикифункций.Преобразованиеграфикафункции y f(x) дляпостроения 

графиковфункцийвида yafkxbc. 

Графикифункций ya
k 

 
 

xb 
,y ,y3x,yx. 

Последовательностии прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачинадвижение, работуипокупки 
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Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачина части,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадач спомощьюграфов,таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерностивизменчивыхвеличинах. Случайный эксперимент(опыт)и случайное 

событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных 

событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа 

(эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач спомощью 

графов. 

Случайныеопытыи случайныесобытия 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Последовательные независимые испытания. 

Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Свойства 

деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной 

вероятности. 

ЭлементыкомбинаторикиииспытанияБернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 

Геометрическаявероятность 

Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,отрезкаидугиокружности. 

Случайныйвыборчислаизчисловогоотрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 

умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Измерение 

рассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов. 
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Диаграмма рассеивания. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрическиефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 

«фигура». 

Точка,линия,отрезок,прямая,луч, ломаная,плоскость,угол,биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур.  

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедреннаятрапеция.Свойстваипризнакипараллелограмма,ромба,прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрическиефигурывпространстве(объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 

Параллельность прямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Наклонная,проекция.Серединныйперпендику

ляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признаки 

подобия. 

Взаимноерасположение прямойиокружности, двух окружностей. 

Измеренияивычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величинаугла.Градуснаямера угла. 

Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей. 

Единицыизмеренияплощади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измеренияивычисления 
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Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемежду 

фигурами. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра кпрямой, 

угла, равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонами углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование».Подобие. 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторыикоординатынаплоскости 

Векторы 

Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике, 

разложениевекторанасоставляющие,скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координатысерединыотрезка. Уравненияфигур. 

Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрических 

задач.  

Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделы 

математики.Выдающиесяматематикииихвкладв развитие науки. 

Бесконечность множествапростыхчисел.Числаидлиныотрезков.Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появлениеметодакоординат,позволяющегопереводитьгеометрическиеобъекты на 

язык алгебры. Появлениеграфиковфункций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратура 
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круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитиероссийского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

Содержаниекурсаматематикив7-9классах(углубленныйуровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 

дроби. 

Иррациональныечисла 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действияс 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представленияорасширенияхчисловыхмножеств. 

Тождественные преобразования 

Числовыеи буквенныевыражения 
Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместо 

переменных. 

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем. 

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 

сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 

преобразованиясуммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложениемногочленов 

на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 

формул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной. 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата. 

Понятиетождества 

Тождественноепреобразование.Представлениеотождественамножестве. 

Дробно-рациональныевыражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Иррациональныевыражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразованиевыражений, 

содержащих квадратные корни. 
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Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых 

степеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с рациональным показателем. 

Уравнения 

Равенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствос переменной. 

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений и 
уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 

Методырешения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы 

Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейноеуравнениеи его корни 

Решениелинейныхуравнений. Количествокорней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 

Квадратноеуравнениеиего корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений: графическийметодрешения,использованиеформулы для нахождения корней, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета.Биквадратные 

уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с 

параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение 

некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида: a; 

 иихрешение.Решениеиррациональных 

уравненийвида gx. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемуравнений. 

Представление о равносильности систем уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 

уравнений. Система линейных уравнений с параметром. 

Системынелинейныхуравнений.Методырешениясистемнелинейныхуравнений. 

Методделения,методзаменыпеременных. Однородныесистемы. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливости неравенств при 

заданных значениях переменных. 

Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

fx

fx
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Понятиеорешениинеравенства.Множестворешенийнеравенства. 

Представление о равносильности неравенств. 

Линейноенеравенствоимножестваегорешений.Решениелинейныхнеравенств. 

Линейноенеравенствоспараметром. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Квадратноенеравенствоспараметромиегорешение. 

Простейшие иррациональные неравенства вида: 

 . 

Обобщенныйметодинтерваловдлярешениянеравенств. 

Системы неравенств 

 a; a; 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного 

неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя 

переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессови 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, 

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, 

периодичность. Исследование функции по ее графику. 

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Квадратичнаяфункция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование 

свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy . Гипербола.Представлениеобасимптотах. 

Степеннаяфункцияспоказателем3 

Свойства.Кубическаяпарабола. 

Функцииy , y ,y x.Ихсвойстваиграфики.Степеннаяфункцияс 

показателемстепенибольше3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение. 

Представлениеовзаимнообратныхфункциях. 

Непрерывностьфункциииточкиразрывафункций.Кусочнозаданныефункции. 

Последовательностии прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первыхчленоварифметическойигеометрическойпрогрессий.Сходящаяся 

fx fx

fx
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геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 

Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда. 

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решениезадачнадвижение,работу,покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Решениезадачна нахождениечасти числаичислапо егочасти 

Решениезадачнапроценты,доли,применениепропорцийприрешениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач. Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 

Основныеметодырешения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистикаитеориявероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерностивизменчивыхвеличинах. Случайный эксперимент(опыт)и случайное 

событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных 

событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф,вершина, ребро.Степень вершины. Число рёбер и суммарная степеньвершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа 

(эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач спомощью 

графов. 

Случайныеопытыи случайныесобытия 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Последовательные независимые испытания. 

Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Свойства 

деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной 

вероятности. 

ЭлементыкомбинаторикиииспытанияБернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 
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Геометрическаявероятность 

Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,отрезкаидугиокружности. 

Случайныйвыборчислаизчисловогоотрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 

умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Измерение 

рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрическиефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. 

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур.  

Многоугольники 

Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Правильныемногоугольники. 

Выпуклыеиневыпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника. 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойстваи 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 

Вариньона. 

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их 

свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. 

Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигурывпространстве(объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 

Первичныепредставленияонеевклидовыхгеометриях.ТеоремаФалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Серединныйперпендикуляркотрезку. 

Свойстваипризнакиперпендикулярностипрямых.Наклонные,проекции,ихсвойства. 

Подобие 
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Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 

Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Измеренияивычисления 

Величины 

Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единцыизмерениядлины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей. 

Единицыизмеренияплощади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 

Измеренияивычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теоремакосинусов.Теоремасинусов. 
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемежду 

фигурами. 

Равновеликиеи равносоставленныефигуры. 
Свойства(аксиомы)длиныотрезка,величиныугла,площадииобъемафигуры. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшиепостроенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпенди

куляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними,стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 

Основныеметоды решениязадач на построение (методгеометрическихмест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапырешениязадачнапостроение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Представлениеомежпредметномпонятии«преобразование».Преобразованияв 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осеваяицентральная симметрии,поворот и параллельный перенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Подобиекак преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 
утверждений и решения задач. 

Векторыикоординатынаплоскости 

Векторы 
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Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторныйбазис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по 

базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия,координатывектора,расстояниемежду точками.Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффиннаясистемакоординат.Радиус-векторыточек.Центроидсистемыточек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множествапростых чисел.Числа идлиныотрезков.Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появлениеметодакоординат,позволяющегопереводитьгеометрическиеобъекты на 

язык алгебры. Появлениеграфиковфункций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. 

Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, 

Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитиероссийского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируетсяинформационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 

структурированияинформации,учащиесяовладеваютспособамипредставленияданныхв 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленностиинаучныхисследованиях;вырабатываютсянавыкиумениебезопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Введение 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхобобщающихпонятийсовременнойнауки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программноеобеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различныхвидов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физическиеограниченияназначенияхарактеристиккомпьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техникабезопасностии правилаработына компьютере. 

Математическиеосновыинформатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичныекоды с фиксированнойдлинойкодового слова.Разрядностькода –длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицыизмерениядлиныдвоичныхтекстов:бит,байт,Килобайтит.д. 

Количествоинформации,содержащеесяв сообщении. 

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажениеинформацииприпередаче.Коды,исправляющиеошибки. 

Возможностьоднозначногодекодированиядлякодовсразличнойдлинойкодовыхслов. 
Дискретизация 

Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовиз

уальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодированиезвука. Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
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Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционныеи непозиционныесистемы счисления. Примеры представлениячисел в 
позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целыхчисел в пределахот 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральных 

чиселиздесятичнойсистемысчисленияввосьмеричную,шестнадцатеричнуюи обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметическиедействиявсистемах счисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицыистинности.Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики.Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 

Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

Списки,графы,деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнителииалгоритмы.Управлениеисполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 
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Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм. 

Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемахотладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровыхдатчиков 

в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнениеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания). 

Простыеи составныеусловия.Записьсоставных условий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций вразличных 

алгоритмических языках. 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задачобработкиданных: 

 нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырех данных 
чисел; 

 нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 

 заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутемввода 

чисел;  

 нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательности 

илимассива; 

 нахождениеминимального(максимального)элементамассива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 
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Анализалгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическоемоделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного)описанияобъекта. Использование компьютеровпри работе с 

математическими моделями. 

Компьютерныеэксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста,полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивированиеиразархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поисквфайловойсистеме. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 
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Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверкаправописания,словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные(динамические)таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базыданных.Поиск информации 

Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовой базе. 

Связимежду таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно- 

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные,результатыфизическихэкспериментов,Интернет-данные,вчастности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерныевирусы идругиевредоносныепрограммы;защитаотних. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети Интернет. Взаимодействие наоснове компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 
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Гигиенические,эргономическиеитехнические условияэксплуатациисредств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

 Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно- 

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями,основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно- 

исследовательских задач. 

Освоениеучебногопредмета«Физика»направленонаразвитиеуобучающихся 

представленийостроении,свойствах,законахсуществованияидвиженияматерии,на 

освоениеобучающимися общихзаконови закономерностей природныхявлений, создание 

условий для  формирования  интеллектуальных,  творческих, гражданских, 

коммуникационных,информационныхкомпетенций.Обучающиесяовладеютнаучными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлятьихс объективными реалиямижизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихсяумений 

безопасноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьестественно-научные 

исследованияиэксперименты,анализироватьполученныерезультаты,представлятьи 

научноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Математика»,«Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физическиевеличиныиихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений. 

Международнаясистема единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный методпознания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
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Импульс. Законсохраненияимпульса. Реактивноедвижение.Механическаяработа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давлениежидкостей игазов ЗаконПаскаля. Давлениежидкостинадно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловыеявления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитныеявления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическоенапряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитноеполепостоянныхмагнитов.МагнитноеполеЗемли.Электромагнит. 
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Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- 

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва. 

Примерныетемылабораторныхипрактическихработ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явленийипостановкаопытов (на качественномуровне)по 
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличини 

сравнение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

1. Измерениеразмеровтел. 

2. Измерениеразмеровмалыхтел. 

3. Измерениемассытела. 

4. Измерениеобъематела. 

5. Измерениесилы. 

6. Измерениевременипроцесса, периодаколебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерениедавлениявоздухав баллонеподпоршнем. 

9. Измерениесилытокаиегорегулирование. 
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10. Измерение напряжения. 

11. Измерениеугловпаденияипреломления. 

12. Измерениефокусного расстояниялинзы. 

13. Измерениерадиоактивногофона. 

Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотних 

параметра (косвенные измерения) 
1. Измерениеплотностивеществатвердоготела. 

2. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

3. Определениежесткостипружины. 

4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкость 

тело.  

5. Определениемомента силы. 

6. Измерениескоростиравномерного движения. 

7. Измерениесреднейскоростидвижения. 

8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 

9. Определениеработыимощности. 

10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. 

11. Определениеотносительнойвлажности. 

12. Определениеколичестватеплоты. 

13. Определениеудельнойтеплоемкости. 

14. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определениеоптическойсилылинзы. 

17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженной 

частиотплотностижидкости,еенезависимостиотплотностиимассы тела. 

18. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,ее 
независимости от площади. 

Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимости 

от массы. 

2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыижесткости. 

3. Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаитемпературы. 

4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 

5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокомимагнита. 

6. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

7. Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 

8. Наблюдениеявлениядисперсии. 

9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметрови вещества. 

10. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженной 

части. 

11. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс 

представлениемрезультатовввидеграфикаилитаблицы. 

12. Исследованиезависимостимассыотобъема. 

13. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследованиезависимостисилытренияотсилы давления. 

16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы. 

17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлины. 
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18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследованиезависимостисилытокачерез проводникотнапряжения. 

20. Исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжения. 

21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физическихвеличин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательновключенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверкаправиласложениятоков надвухпараллельновключенныхрезисторов. 

Знакомствостехническимиустройствамииих конструирование 

5. КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД. 

6. Конструированиеареометраииспытаниеегоработы. 

7. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках. 

8. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 

9. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели). 

10. Конструированиеэлектродвигателя. 

11. Конструированиемоделителескопа. 

12. Конструированиемоделилодкисзаданнойгрузоподъемностью. 

13. Оценкасвоего зренияиподборочков. 

14. Конструированиепростейшегогенератора. 

15. Изучениесвойствизображениявлинзах. 

 

 Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология»способствует формированиюуобучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык», 

«Литература»идр. 

Живыеорганизмы. 

Биология –наукаоживыхорганизмах. 
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Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Свойства живыхорганизмов(структурированность, целостность,обменвеществ, 

движение,размножение,развитие,раздражимость,приспособленность,наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточноестроениеорганизмов. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразиеорганизмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Средыжизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

ЦарствоРастения. 

Многообразиеизначение растенийвприродеижизни человека. Общеезнакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условияобитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органыцветковогорастения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическоестроениерастений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразиерастений. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенностиимногообразие.ОтделПокрытосеменные(Цветковые),отличительные 
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особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

ЦарствоБактерии. 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

ЦарствоГрибы. 

Отличительныеособенностигрибов. Многообразие грибов. Рольгрибов вприроде, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

ЦарствоЖивотные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация.Происхождениекишечнополостных. Значениекишечнополостныхвприроде и 

жизни человека. 

Типычервей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

ОбщаяхарактеристикатипаМоллюски.Многообразиемоллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных,их 

значение в природе и жизни человека. 

КлассПаукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностипаукообразных, 

ихзначениев природеижизничеловека. Клещи –переносчикивозбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе исельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовыйшелкопряд. 

Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные,илиПозвоночные.ОбщаяхарактеристиканадклассаРыбы.Местаобитанияи 
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внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграциярыбвприроде. Основныесистематическиегруппырыб.Значениерыбвприроде и 

жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные.Общаяхарактеристика класса Земноводные.Местаобитанияи 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи собразом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Местаобитанияиособенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих.Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человекиегоздоровье. 

Введениев науки очеловеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общиесвойстваорганизма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологическихфункцийорганизма.Железывнутреннейсекреции:гипофиз,эпифиз, 
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щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опораи движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмахопорно-двигательного аппарата. 

Кровьи кровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюнаи слюнныежелезы. Глотание. Пищеварениевжелудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Рольпечени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад ПавловаИ.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Обменвеществи энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органическихи неорганическихвеществ. Витамины. Проявлениегиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровытела. Уходзакожей,волосами, ногтями. Роль коживпроцессахтерморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и ихпрофилактика. 

Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделениямочи, его регуляция. Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемыимеры их 

предупреждения. 

Размножениеиразвитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
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Сенсорныесистемы (анализаторы). 

Органы чувств и ихзначение в жизни человека. Сенсорные системы, ихстроениеи 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторовна 

органы чувств. 

Высшаянервнаядеятельность. 

Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ.М. Сеченова,И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского и П.К.Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровьечеловека и егоохрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правилздорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человекаот 

состояния окружающей среды. 

Общиебиологическиезакономерности. 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического составаорганизмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опораурастенийиживотных.Ростиразвитиеорганизмов.Размножение.Бесполоеи 
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половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин –основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюциив 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растенийиживотных впроцессе эволюции.Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучениеустройстваувеличительныхприборовиправилработысними; 

2. Приготовлениемикропрепаратакожицычешуилука(мякотиплодатомата); 

3. Изучениеоргановцветковогорастения; 

4. Изучениестроенияпозвоночного животного; 

5. Выявлениепередвижениеводы иминеральныхвеществ врастении; 

6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольныхрастений; 

7. Изучениестроенияводорослей; 

8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах); 

9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща); 

10. Изучениевнешнегостроенияхвои,шишеки семянголосеменныхрастений; 

11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений; 

12. Определениепризнаковклассавстроениирастений; 

13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодного- двух 
семейств; 

14. Изучениестроенияплесневыхгрибов; 

15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений; 

16. Изучениестроенияи передвиженияодноклеточныхживотных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения; 

18. Изучениестроенияраковинмоллюсков; 

19. Изучениевнешнегостроениянасекомого; 

20. Изучениетиповразвитиянасекомых; 

21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб; 

22. Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц; 

23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемымлекопитающих. 

Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живые организмы»: 
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1. Многообразиеживотных; 

2. Осенние(зимние, весенние)явлениявжизнирастенийиживотных; 

3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродногокрая; 

4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсияв 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек 

и его здоровье»: 

1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей; 

2. Изучениестроенияголовногомозга; 

3. Выявлениеособенностей строенияпозвонков; 

4. Выявлениенарушенияосанки иналичияплоскостопия; 

5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки; 

6. Подсчетпульсавразныхусловиях.Измерениеартериального давления; 

7. Измерениежизненнойемкостилегких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строенияиработыорганазрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявлениеизменчивостиорганизмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоейместности. 
2. Многообразиеживыхорганизмов(напримерепаркаилиприродного участка). 

3. Естественныйотбор-движущаясила эволюции. 

 

 

 Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания,включающие изучение составаи строениявеществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 
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В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоитьключевыехимическиекомпетенцииипонятьрольизначениехимиисредидругих наук 

о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«География»,«История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода.Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимостьвеществ вводе. Концентрациярастворов.Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основныеклассынеорганическихсоединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физическиесвойствакислот.Получениеиприменениекислот. Химические 

свойствакислот. Индикаторы. Изменениеокраски индикаторов в различныхсредах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номерахимическогоэлемента,номерагруппыипериодапериодическойсистемы. 
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Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строениевеществ.Химическаясвязь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойствавеществнапримереводы. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллическихрешеток (атомная,молекулярная,ионная,металлическая).Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химическиереакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV –VIIгруппиихсоединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлыиих соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 

Первоначальныесведенияостроенииорганическихвеществ. Углеводороды:метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типырасчетныхзадач: 

1. Вычислениемассовойдолихимического элементапо формулесоединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществаврастворе. 
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Примерныетемыпрактическихработ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 

3. Признакипротеканияхимическихреакций. 

4. Получениекислородаиизучениеегосвойств. 

5. Получениеводородаи изучениеегосвойств. 

6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенного 
вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакцииионногообмена. 

9. Качественныереакции на ионыврастворе. 

10. Получениеаммиака иизучениеегосвойств. 

11. Получениеуглекислогогазаиизучение егосвойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлы иихсоединения». 

 

 Изобразительноеискусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитиекомпетенцийвобластиосвоения культурного наследия, уменияориентироваться в 

различныхсферахмировойхудожественнойкультуры, наформированиеуобучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческаядеятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяновыйвзгляднапредмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность;

 изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения);

 декоративно-прикладнаядеятельность(основынародногоидекоративно- 

прикладного искусства);

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры);

 художественно-творческаядеятельностьнаосновесинтезаискусств.

Связующимзвеномпредмета«Изобразительногоискусства»сдругимипредметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
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Связующимзвеномпредмета«Изобразительногоискусства»сдругимипредметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами: 

«ИсторияРоссии»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника,их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома,Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве. 

Видыизобразительногоискусстваиосновыобразного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзажв 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре. 

Пониманиесмысладеятельностихудожника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретныйрисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

историиискусства(ЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуанаротти,О.Роден).Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечныетемыи великиеисторическиесобытияв искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальномискусствеивживописи.Мемориальныеансамбли.Местоироль 
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картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусствоиллюстрации(И.Я.Билибин,В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животныхв современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

ХристовавселеКоломенском,ХрамПокрованаРву).Изобразительноеискусство 

«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко. 

Искусствополиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формыполиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века(П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови)вг. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязьисторииискусстваиистории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 
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Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионноеизображение, егоособенностии возможности(видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

 

 Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- 
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту.
Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении смузыкой 

в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. Поусмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 
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связанныхснародныммузыкальнымтворчеством,можетбытьдополненрегионально- 

национальным компонентом. 

 

Музыкакаквидискусства 

Интонация как носительобразного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- 

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические идр.),ихвзаимосвязьи развитие. Многообразие связеймузыки 

слитературой.Взаимодействиемузыкиилитературывмузыкальномтеатре.Программная 

музыка. Многообразие связеймузыки с изобразительным искусством. Портретв музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения(хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов кнародным истокампрофессиональноймузыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, 

П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (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 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXXв. 

Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов (И.Ф. 

Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р. Щедрин, 

А.И.Хачатурян,А.Г.Шнитке)изарубежныхкомпозиторовХХстолетия(К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- 

песенникиХХстолетия.Обобщенноепредставлениеосовременноймузыке,ее 
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разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок- 

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

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; Л. Паваротти, М. Кабалье, В.Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнителии 

инструментальные коллективы.Всемирные центры музыкальнойкультуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая 

музыка в современных обработках. 

Значениемузыкивжизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Переченьмузыкальныхпроизведенийдляиспользованиявобеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использованиявобеспеченииобразовательныхрезультатов 

1. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 

2. Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американскийнародныйблюз«РоллемПит»и«ГородНью-Йорк»(обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л.Армстронг.«БлюзЗападнойокраины». 

5. Э.Артемьев.«Мозаика». 
6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляф-но 

Д.Б.Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ляминор. Прелюдия до мажор(ХТК, томΙ). Фуга ре диезминор(ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»).Высокаямессасиминор(хор «Kirie»(№1),хор«Gloria» (№4),ария альта 

«AgnusDei»(№ 23), хор«Sanctus»(№ 20)). Оратория«Страсти поМатфею»(арияальта№ 47). 

Сюита № 2(7часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони.Чакона из Партиты № 2для скрипки соло. 

7. И.Бах-Ш.Гуно.«AveMaria». 

8. М. Березовский.Хоровой концерт«Неотвержименевовремястарости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!»,песня 

и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж.Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8).Тореро(№9).ТорероиКармен(№10).Адажио(№ 11).Гадание(№ 12).Финал (№ 13). 
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13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хориз пролога «Солнцу красномуслава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№7.«СлаваОтцуиСынуиСвятому 

Духу». 

15. Ж.Брель.Вальс. 

16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 

17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органа 

ичембало«Временагода»(«Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и 

виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В.Шукшина (симфония-действо 

длясолистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№ 1),«Смертьразбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»).Iчасть,IVчасть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для 

ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А.Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской). 

24. М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., 

ПесняВани изIII д.,ХорполяковизIVд.,АрияСусанинаиз IVд.,хор«Славься!»).Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 

чудноемгновенье»(ст.А.Пушкина).«Патриотическаяпесня»(сл.А.Машистова).Романс 

«Жаворонок»(ст.Н.Кукольника). 

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера«Орфей и Эвридика»(хор «Струн золотыхнапев», Мелодия, 

Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«СмертьОзе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А.Гурилев.«Домик-крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

31. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-Кумача). 
Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А.Журбин. Рок-опера«ОрфейиЭвридика»(фрагментыповыборуучителя). 

33. Знаменныйраспев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола).Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В.Калинников.Симфония№1(сольминор,I часть). 

36. К.Караев.Балет«Тропоюгрома»(Танецчерных). 

37. Д.Каччини.«AveMaria». 
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38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром)(фрагментыпоусмотрениюучителя).«Мойкрайтополиный»(сл.И. 

Векшегоновой). 

39. В.Лаурушас.«Впуть». 

40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия №2.ЭтюдПаганини(№6). 

41. И.Лученок. «Хатынь»(ст.Г. Петренко). 

42. А. Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 

43. Ф.Лэй.«История любви». 

44. Мадригалыэпохи Возрождения. 

45. Р.деЛиль.«Марсельеза». 

46. А.Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(II часть,Адажио). 

47. М.Матвеев.«Матушка,матушка, чтовополепыльно». 

48. Д.Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

50. В.Моцарт.Фантазиядляфортепианодоминор.Фантазиядляфортепианоре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 
III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 

персидок). 

52. Н.Мясковский.Симфония№ 6(экспозицияфинала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 
выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М.Огинский.Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «КарминаБурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместнос 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж.Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М.Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 

Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

Прелюдии (до диез минор,сольминор, сольдиез минор). Сюитадлядвухфортепиано№ 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка»(Пролог: Сцена Снегурочки с Морозоми Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера«СказаниеоневидимомградеКитежеидевеФевронии»(оркестровыйэпизод 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А.Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст. М.Лермонтова). 
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63. ЯнСибелиус.МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустный вальс»). 

64. П.Сигер«Песняомолоте».«Все преодолеем». 

65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита«Вре

мя,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА. Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военныймарш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А.Скрябин.Этюд№ 12(редиезминор).Прелюдия№ 4(мибемольминор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

68. М.Теодоракис«Напобережьетайном».«Я– фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»(фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки соркестром (Iч., IIч.,ΙΙΙч.). Музыка к драме М. Лермонтова«Маскарад»(Галоп, 

Вальс). 

72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 
адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.).Симфония №5 (I ч.,IIIч. Вальс,IVч.Финал). Симфония № 6. Концерт№ 1для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 

Дево, радуйся»№ 8). «Я ли в поле дане травушка была»(ст. И. Сурикова). «Легенда»(сл. А. 

Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П.Чесноков. «Даисправитсямолитвамоя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 

минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор).Вальс№7(додиезминор).Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д.Шостакович.Симфония№7«Ленинградская».«Праздничная увертюра». 

80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь». 

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера«Прекраснаямельничиха»(«Впуть»).«Леснойцарь»(ст.И.Гете). 

«Шарманщик»(ст.ВМюллера»).«Серенада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева). 

«AveMaria»(сл.В.Скотта). 

82. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(Песняичастушки Варвары). 

83. Д.Эллингтон.«Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

84.  

 Труд (технология) 

  

Цели и задачи технологического бразования  

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
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знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 
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в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей,что,несомненно,соответствуетпотребностямразвитияобщества.Врамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношениизадачиформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационнойосновы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
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построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, 

в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программутаким образом, чтобыобъяснениеучителяв той или иной формесоставляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося,ориентацией 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается 

открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, 

задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с 
информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного 

способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

 среализационнойчастьюобразовательногопутешествия(логистикашкольного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

 с выполнениемпрактическихзаданий, требующихнаблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти 
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние заданияи 

краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блоквключает содержание, позволяющееввестиобучающихсяв контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 
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Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок2 реализуетсявследующихорганизационныхформах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 
деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектнаядеятельностьврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственныхтехнологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, 

которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также 

позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственныхрешений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффектыреализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нуждчеловека.Входыивыходытехнологическойсистемы.Управлениев 
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технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. 

Производственныетехнологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства. 

Технологиивозведения,ремонтаи содержаниязданий исооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения иобработки материалов 

с заданными свойствами(закалка, сплавы,обработка поверхности(бомбардировка ит.п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальныхтехнологий.Технологииработысобщественныммнением. 

Социальныесетикактехнология.Технологиисферыуслуг. 

Современныепромышленныетехнологииполученияпродуктовпитания. 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии:новыепринципыполучения материаловипродуктовс заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии всферебыта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способыобработкипродуктовпитанияипотребительскиекачествапищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
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Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн- 

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 
Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составлениетехнологическойкартыизвестноготехнологическогопроцесса. 

Апробацияпутейоптимизациитехнологическогопроцесса. 
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьнойжизни).Компьютерноемоделирование, проведениевиртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
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Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочихинструментов 

/ технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)14. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработкапроектногозамыславрамкахизбранногообучающимсявидапроекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современныхпроизводственныхтехнологий. Обзорведущихтехнологий,применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии 

в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионепроживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегиипрофессиональнойкарьеры.Современныетребованияккадрам. 

Концепции«обучениядля жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Системапрофильногообучения:права,обязанностиивозможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 Физическаякультура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 
 

14 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 

проводятсямастер-классыкакформавнеурочнойдеятельности,посещаемаяобучающимисяповыбору. 



344  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активностиобучающихся, достижение положительнойдинамикив развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессеосвоенияпредмета «Физическая культура»на уровнеосновногообщего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета«Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическаякультуракак областьзнаний 

Историяисовременноеразвитиефизической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения.Олимпийское движениевРоссии. Современные Олимпийские игры.Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортиспортивнаяподготовка.Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс 

«Готовктрудуи обороне». 

Физическаякультурачеловека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизической культурой 

-Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планови 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладнойфизической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 

Самонаблюдениеисамоконтроль. Оценкаэффективности занятий. Оценкатехники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физическойкультурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
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Спортивно-оздоровительнаядеятельность15 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинациина спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. 

Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и 

спине вольным стилем. Лыжные гонки:16 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение ввисах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 Основы безопасности  и защита Родины (8-9 классы) 

  

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности и защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и 

защиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по ОБЗР, тематическое планирование. 

 Пояснительная записка. 

 Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных  в ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программе воспитания, и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

 Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности 

и защиты Родины. 
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 Программа ОБЗР обеспечивает : ясное понимание обучающимися 

современных проблем безопасности и формирование у подрастающего поколения 

базовогоуровнякультурыбезопасногоповедения;прочноеусвоениеобучающимися основных ключевых 

понятий, обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на 

следующем уровне образования; возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков, необходимых для последующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, 

соответствующих потребностям современности; реализацию оптимального баланса межпредметных 

связей и их разумное взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

163.2.4 В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно 

представленоодиннадцатьюмодулями(тематическимилиниями),обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и 

преемственностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразования: модуль 

№1 «Безопасное и  устойчивое развитие личности, общества, государства»; модуль 

№ 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; Федеральная рабочая 

программа «Основы безопасности и защиты Родины.5–9классы » ,модуль №3 

«Культура  безопасности жизнедеятельности в современном обществе» ; модуль№4 

«Безопасность в быту»; модуль №5 «Безопасность на транспорте»; модуль№6 

«Безопасность в общественных местах»; модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; модуль № 8 

«Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму». 

 В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предмета ОБЗР на уровне основного общего образования программа ОБЗР 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигмебезопаснойжизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

 Учебный  материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

 Программой ОБЗР предусматривается использование 

практикоориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 
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полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медикобиологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства. При этом 

центральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизни и 

здоровья каждого человека. В современных условиях колоссальное значение 

приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на формирование Федеральная рабочая программа | Основы 

безопасностиизащитыРодины.5–9классы5гражданскойидентичности,воспитание 

личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации,утвержденнаяУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021 г. 

№ 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденнаяУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декабря2016г.№646, 

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденныеУказомПрезидента РоссийскойФедерации от21 июля2020 г.№474, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

НаучнойбазойучебногопредметаОБЗРявляетсяобщаятеориябезопасности,исходя из 

которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 
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оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

а также актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального 

безопасногоповедениявповседневнойжизни,сформироватьунихбазовыйуровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

 ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты 

Родины», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

ИзучениеОБЗРнаправленонаобеспечениеформированияготовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует освоению обучающимися знаний и умений, позволяющих 

подготовиться к военной службе, и выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для 

этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможностидляэффективнойсоциализации,необходимойдляуспешнойадаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствуетпроведениюмероприятийпрофилактическогохарактеравсфере 

безопасности. 

 Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по 

защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,что 

предполагает: способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин,механизмоввозникновенияивозможныхпоследствийразличныхопасныхи 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; знание и понимание роли государства и общества в решении задач 
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обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения 

знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства 

ОБЗРможетизучатьсяв5–7классахизрасчета1часвнеделюзасчетиспользования части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 

часа). Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 

классах,составляет68часов,по1часувнеделюзасчетобязательнойчастиучебного плана 

основного общего образования. Организация вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета ОБЗР и количество 

часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 

 Содержаниеобучения. 

 Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной 

безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

историяразвитиягражданскойобороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; средства 

индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная 

подготовка к службе в армии 

 Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; этапы становления 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные направления подготовки к 

военной службе; 
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организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийской 

Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; воинские 

символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды,назначениеитактико-техническиехарактеристикиосновныхобразцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

(мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в 

различных видах боя; 

состав,назначение,характеристики,порядокразмещениясовременныхсредств индивидуальной 

бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 

основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова 

(РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, 

ручнаягранатаоборонительная(РГО),ручнаягранатанаступательная(РГН);история создания 

общевоинских уставов; 

этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов;общевоинскиеуставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, их состав и основные понятия, определяющие повседневную 

жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; командиры (начальники) и подчинённые; старшие и младшие; 

приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; воинские 

звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; обязанности военнослужащих по соблюдению 

требований воинской дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; положения Строевого устава; обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», 

«Головныеуборы(головнойубор)–снять(надеть)»,поворотынаместе. 

 Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; смысл понятий 

«опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»; источники и 

факторы опасности, их классификация; общие принципы безопасного поведения; понятия опасной и 

чрезвычайной ситуации, сходствоиразличияопаснойичрезвычайнойситуации;механизмперерастания 
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повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 Модуль№4«Безопасностьв быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; защита прав потребителя, сроки 

годности и состав продуктов питаниябытовые отравления и причины их возникновения; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказания первой помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами; 

приемы и правила оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и лифте, а также при 

входе и выходе из них; 

пожарифакторыегоразвития;условияипричинывозникновенияпожаров,их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуациикриминогенногохарактера; 

правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правилапредупреждениявозможныхаварийнакоммунальныхсистемах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: правила 

дорожного движения и их значение; 

условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидля пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; правила 

дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядокдействийпассажироввмаршрутныхтранспортныхсредствахприопасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
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правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииныхсредств индивидуальной 

мобильности; 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; порядок 

действий при пожаре на транспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(внеуличного,железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхна отдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмыиправилаоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахв результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

 Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок действий при 

попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; порядок 

действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах,порядокдействийприихвозникновении;порядокдействийприобнаружении бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые 

грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; правила безопасного поведения в горах; 
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снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для 

снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзону 

селя; 
 
оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначалеоползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупанияна 
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оборудованныхинеоборудованныхпляжах; 

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека; правила 

поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; цунами, их 

характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидля устойчивого 

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеи 

значениедля человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; элементы здорового 

образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и 

во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 

эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 
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диспансеризацияиеё задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; порядок действий при оказании первой помощи в 

различных ситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

 Модуль№9«Безопасностьв социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; правила поведения 

для снижения риска конфликта и порядок действий при его 

опасныхпроявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); опасные

 формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 
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Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: понятие 

«цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерныхугроз,положительныевозможностицифровойсреды; риски и угрозы 

при использовании Интернета; 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения возникновения опасных 

ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиих разновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляснижениярисковиугрозпри использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

 Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможные 

вариантыпроявленияипоследствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровни террористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявслучаетеракта(нападениетеррористови 
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попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт,

 наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

  

 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся 

ОПИСАНИЕОСОБЕННОСТЕЙВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняяобщеобразовательнаяшкола№5с 

углубленным изучением отдельных предметов 

г.ШебекиноБелгородскойобласти»основывается 
наследующихпринципахвзаимодействияпедагогическихработникови 
обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и правсемьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации 

обобучающемсяисемье,приоритетабезопасностиобучающегосяпринахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников; 

- реализация процессавоспитания главнымобразомчерезсоздание в 

школе детско-взрослых общностей,которые бы объединялиобучающихся 

ипедагогических работниковяркимиисодержательнымисобытиями,общими 

позитивнымиэмоциямиидоверительными отношениямидруг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

-системность,целесообразность 

и нешаблонность воспитания 

как условия его эффективности. 
Основными традициями 

воспитания в образовательной 

организации являются 

следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важнойчертой каждого ключевого дела ибольшинстваиспользуемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий  судьбуОтечествакак

 свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходяизэтоговоспитательного идеала,атакжеосновываясьнабазовых 

длянашегообществаценностях(такихкаксемья,труд,отечество,природа,мир,знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая 

цельвоспитаниявМБОУ«Средняяобщеобразовательнаяшкола№5суглубленным изучением 
отдельных предметов 

г.ШебекиноБелгородскойобласти»–личностноеразвитиеобучающихся,проявляющееся: 
вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобщество выработалонаосновеэтихценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(то естьвразвитииих 

социально значимых отношений); 

- вприобретенииимисоответствующего этимценностямопытаповедения, 

опыта применения сформированных знаний и отношенийна практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развитияего личности. В связи сэтим важно сочетание усилий педагогического 

работникапо развитиюличностиобучающегосяи усилийсамогообучающегосяпо своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностныхотношений: 

-ксемьекакглавнойопоревжизничеловека иисточникуегосчастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу егоуспешного профессиональногосамоопределенияиощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своемуотечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человеквыроси познал первыерадости инеудачи, котораязавещанаемупредками и 

которую нужно оберегать; 

- к природекакисточнику жизнина Земле, основе самогоее 

существования,нуждающейсявзащите и постоянном вниманиисостороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами поработевбудущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательногоучебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни,которое дают емучтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности,как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человекурадость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей 

Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендляличностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют егожизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становлениеихсобственнойжизненной позиции, собственныхценностныхориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношенийобучающихся. 

 

ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕСОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ,ОБУЧАЮЩИХСЯИСОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ 

Практическая реализация целии задач воспитанияосуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы МБОУ 

«Средняяобщеобразовательнаяшкола№5суглубленнымизучениемотдельных предметов 

г.ШебекиноБелгородскойобласти».Каждоеизнихпредставленовсоответствующем модуле. 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционныеобщешкольные дела, в которыхпринимает 

участие, комплекс коллективных творческихдел, интересных и значимых для всей 
школы. 

Внеобразовательнойорганизации: 

1. Социальныепроекты–ежегодныесовместно 

разрабатываемыеиреализуемыеобучающимисяипедагогами 

школы делаблаготворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок(детских,педагогических,родительских, совместных),накоторые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности ив рамках которых обсуждаются 

насущныеповеденческие,нравственные,социальныепроблемы,проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

Проект«Отсердцаксердцу»– участиеобучающихсявразличныхсоциальныхпроектах, 
благотворительныхакциях: 

 эколого-благотворительнаяакция«Волонтерывпомощьдетям-сиротам"Добрые 

крышечки"»; 

 благотворительнаяакция«Протянирукупомощи»; 

 благотворительнаяакция«Доброесердцеразделитболь»; 
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 благотворительныеярмарки(зимняяивесенняя); 

 «Живи, ёлка»; 

 благотворительнаяакция«Книгавподарок». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разныхвозрастов и 

разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречис ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, 

концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме 

Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, 

родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция«Подарки дляветеранов»; 

 митингупамятника; 

 концерт,посвященныйДнюПобеды; 

 «КалендарьПобеды»; 

 экскурсиивмузеипотемеВеликойОтечественнойвойны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, вкотором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за своесобственное 

будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 

исторического наследия страны, будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков 

квкладусоветского народа в Победунад фашизмом, кисторической памятио событиях тех 

трагических лет. 

Клуб интересныхвстреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересныелюди. 

Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной 

проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п.Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, села, страны, здоровья, ребенок овладевает умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою 

точкузрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о 

себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о 

профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такиекак 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов). 
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На уровне  образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,в процессекоторых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающимивзаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. 

2. Общешкольныепраздники –ежегоднопроводимыетворческие 
(театрализованные,музыкальные, литературныеит.п.)дела,связанныесо 

значимымидляобучающихсяипедагогическихработниковзнаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомобучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующиеприобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 

11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. 

Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. Традиционным для нашей школы становится День 

самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть.Принципами проведения праздника песни 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); 

участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторовсценария, постановщиков,исполнителей,ответственныхзакостюмы,декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение 

взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимоот ихпринадлежности ктомуили иномуклассу, удовольствие от 

хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность 

продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового 

штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники 

которойпридумывают новыеконкурсы, изготавливаютипроверяют реквизит,подбирают 

костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным 

образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные 

условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным 

традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их 

в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 

направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная 

работа и творчество с которыми дает радость общения. 
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«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только 

одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем 

именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 

исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он 

выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов,стараясь найти 

убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант 

окончания дела дает возможность удовлетворения потребностив признании личностной 

значимости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать 

успешную работу класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. 

Детям выдаются наклейки/магниты. Они должны прикрепить «зеленую» метку, если, по 

его мнению, это качество сформировалось и отлично проявилось в работе, «желтую» – 

если сформировалось/проявилось недостаточно, «красную» – если этого качества не 

было. 

На уровнеклассов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

Науровнеобучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование,ответственныхзаприглашениеи встречугостей и т. п.); 

 индивидуальнаяпомощьобучающемуся(принеобходимости)восвоениинавыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдениезаповедениемобучающегосявситуацияхподготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками,старшимиимладшимиобучающимися,с 
педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 принеобходимостикоррекцияповеденияобучающегосячерезчастныебеседыс 

ним, через включение его в совместную работус другимиобучающимися, 

которыемоглибыстатьхорошимпримеромдляобучающегося,через 

предложениевзятьвследующемключевомделена себярольответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

Модуль«Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работаскласснымколлективом 

1. Инициированиеиподдержка участияклассавобщешкольныхключевыхделах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

2. Организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитиясовместныхделс 

обучающимися вверенного ему класса (познавательно й, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с однойстороны, вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоватьсявних,ас 
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другой–установитьиупрочитьдоверительныеотношениясобучающимисякласса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного напринципахуважительного отношениякличности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставленияобучающимсявозможностиобсужденияипринятиярешенийпо 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемыекласснымируководителямииродителями;празднованиявклассе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки»и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимсяосвоитьнормыиправилаобщения,которымони должны 

следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

коллективнаяподготовка,коллективнаяреализация иколлективныйанализвыступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителяв 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкально е 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иномуклассу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в 

которых участвуют определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в 

первоклассники», 6-е классы 
–«Посвящениевчитатели», 8–9-еклассы–«Благоустройствомемориалапогибшимвоинам» 
свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован как в школе, так 

и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую 

аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс 

работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, 

города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по 

разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской 

позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание 

эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерскихи 

коммуникативных умений школьников. 

Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию 

утверждений,вопросов,готовиттриплаката 

«ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как ведущий озвучил утверждение или 

вопрос, дети подходят к одному из плакатов, обозначая свою позицию. После этого 

представители каждой группы озвучивают, объясняют свою позицию. Далее дается 

время для того, чтобы перейтивдругуюгруппу,еслимнениепоменялось,или 

остатьсявсвоей.В«Джеффе»,какправило,нетправильныхответовна 
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поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие мнения, а также 

актуализировать проблему, заставить людей подумать о ней. Тоесть «Джеффа» скорей 

ставит вопросы,чем даетответы. Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, 

отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, 

защищатьсвоенезависимоемнение(смелостьиметьмнение, не совпадающее с мнением 

окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. 

Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу 

поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих 

одноклассников.Вместесребятами педагогопределяет,комуименнобудетоказываться 

«секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о 

планируемойакции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный 

день по предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня 

одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать 

его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце 

дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее 

итогов: чточувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции 

испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольноготурслета. На каждой станции классу 

необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие 

при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых 

указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. 

Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность 

разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы 

за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил 

выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных 

отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного 

общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть 

терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общиерадостные 

воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, 

как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, 

почемуважно устанавливать и соблюдать правила, каконипомогут жизни класса. Затем 

предлагают идеи, аргументируясвоюпозицию.Вовремявыступленийвклассеследятза 

уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, 

приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе 

деятельности ученики овладевают умением продуктивнообщатьсяивзаимодействовать, 

учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагатьсвою точку 

зрения. Здесьшкольникимогутприобрестии новыесоциальнозначимые знания (о себе, 

окружающих людях, обществе, его проблемах и способахих решения). 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегосявмирчеловеческихотношений, ворганизуемыхпедагогическим 

работникомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результаты 

наблюдениясверяютсяс 
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результатамибеседклассногоруководителясродителямиобучающихся,учителями- 

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержкаобучающегосяврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных беседс классным руководителем в начале 

каждогогодапланируютих, авконцегода –вместеанализируютсвоиуспехии 

неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 
года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставкифотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала и т. п. 

Индивидуальнаяобразовательнаятраектория: 

Ведение портфолио,в котором собираются достиженияребенка вучебной,внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор длядальнейшего 

развития.Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он 

хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки,отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работасучителями-предметникамивклассе: 

1. Регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями- 

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийи требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителями-предметникамии 

обучающимися. 
2. Проведениемини-педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающихпедагогическимработникамвозможностьлучше узнаватьипонимать 
своихобучающихся,увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

классадляобъединенияусилийвделеобученияивоспитанияобучающихся. 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконными представителями: 

1. Регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахих 
обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощьродителямобучающихсяилиихзаконнымпредставителямв 

регулировании отношений междуними, администрацией школы иучителями- 

предметниками. 
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3. Организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждения 

наиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся. 

4. Создание и организация работы родительскихкомитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решениивопросов воспитания и 

обучения их обучающихся. 

5. Привлечениечленовсемейобучающихся корганизацииипроведениюделкласса. 
6. Организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя   открытий».    Многодневная 

образовательная   поездка:  литературные,   исторические,    биологические, 

культурологические  экспедиции,   организуемые педагогическими  работниками и 

родителямиобучающихсявдругиегородаилиселадляуглубленногоизучения 

биографийпроживавшихздесьроссийскихпоэтовиписателей,произошедшихздесь 

исторических    событий, имеющихся  здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов,флорыифауны,объектовкультурногоиприродногонаследияЮНЕСКО. 

Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютобучающемусярасширитьсвойкругозор,получить

новыезнания обокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого  поведенияв   различныхвнешкольных ситуациях.  На   экскурсиях, в 

экспедициях,   в походах  создаются благоприятные  условия  длявоспитанияу 

обучающихсясамостоятельностииответственности,формированияунихнавыков 

самообслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистических наклонностей, 

обучения рациональномуиспользованию своего времени, сил, имущества. 

Циклвстреч«Профессиинашихродителей».Проходитвовремяклассныхчасовв начальной 

школе. В рамках встречи ученикприглашает на классный час родителей 

илибабушек/дедушек,чтобытерассказалиосвоейпрофессии,помогаетродителямв 

подготовке,консультирует–каклучшеорганизоватьвстречу,чтопонравитсяребятам. 

Ученикиготовятизадаютвопросыгостю,соблюдаяправилаобщениянапресс-конференции. 

Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 

занего,засвоюсемью,формируетсяготовностьобучающегосяквыбору,создаетсяатмосфера 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительного образования» 

ВоспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностииДОосуществляется 
преимущественно через: 

 вовлечениеобучающихся в интересную и полезную для нихдеятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениямидруг 
к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детскогосамоуправления. 

 РеализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностииДО 
происходитврамкахвыбранныхобучающимися направлений. 
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Направлениевн 

еурочнойдеятел 

ьности/названи 
еДО 

Количествочасоввгод 

 5А 5Б 5В 5Г 5Д 6А 6Б 6В 6Г 6Д 7А 7Б 7В 7Г 7Д 8А 8Б 8В 8Г 8Д 8Е 9А 9Б 9В 9Г 

Спортивно-оздоровительное 

Общая 
физическая 
подготовка 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Духовно-нравственное 

Экскурсии 34  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34  34  34 34 34 34 34 34 34 34 

ЮНАРМИЯ  34                        

Казачество               34           

Общеинтеллектуальное 

Информатика 68 68 68 68 34                     

Урокиздоровья      6,8 6,8 6,8 6,8 6,8                

Естествознание           8,5 8,5 34 8,5 8,5           

Занимательная 
биология 

               5,7 

8 

5,7 
8 

5,7 
8 

5,7 
8 

5,7 
8 

5,7 
8 

8,5 8,5 8,5 8,5 

Общекультурное 

Мирвокругнас 34 34 34 34 34                     

Юные 
экскурсоводы 

               5,4 
4 

5,4 
4 

5,4 
4 

5,4 
4 

5,4 
4 

5,4 
4 

    

Социальное 

Основы 
финансовой 
грамотности 

6,8 6,8 6,8 6,8 6,8                     

Мирвокруг нас      34 34 34 34  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Юные спасатели          34                

Итого: 176, 

8 

176, 

8 

176, 

8 

176, 

8 

176, 

8 

108, 

8 

108, 

8 

108, 

8 

108, 

8 

108, 

8 

110, 

5 

110, 

5 

110, 

5 

110, 

5 

110, 

5 

113, 

22 

113, 

22 

79.,2 

2 

113, 

22 

113, 

22 

113, 

22 

110. 

5 

110. 

5 

110. 

5 

110. 

5 
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Направление внеурочной 

деятельности/названиеДО 

Количествочасоввгод класс 

социально-педагогическое 

В мирепроектов 72 8-9 

Проектнаямастерская 72 5 

Знатокианглийского 72 5 

Юные пожарные 36 6 

Строеваяиогневая подготовка 72 5 

Психологияивыборпрофессии 72 9 

художественное 

КВН 36 9 

естественно–научное 

Физикаимы 72 8-9 

Знатокихимии 72 8–9 

Занимательнаяматематика 36 5-9 

Математическаяшкатулка 36 8 

туристско–краеведческое 

Туризм 144 5-9 

техническое 

Разработкаприложенийвиртуальной 
и дополненной реальности: 3D 
моделированиеипрограммирование 

72 7-8 

Медиацентр 72 5-9 

физкультурно– спортивное 

Шахматы 72 5-9 

Волейбол 216 5-9 

Баскетбол 72 5-9 

 

Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияпедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 
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 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимисясвоего 
мнения по ее поводу, выработкисвоего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; групповой работы или 

работывпарах,которыеучатобучающихся 

команднойработеивзаимодействиюсдругими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы,навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формыреализациивоспитательногокомпоненташкольногоурока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий наурок, правильной организации рабочего 

места. При этом уобучающихсяформируютсянавыкисамообслуживания,ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевскойпремии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах. Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно- 

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процессаобученияипрофориентации.Впроцесседеятельностипроисходитразвитиенавыков 
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исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получениепозитивного 

опыта общения со взрослым наоснове предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться(посредствомвведения функции педагога-куратора)вдетско-взрослое 

самоуправление. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом: 

На уровнешколы: 

 черездеятельностьвыборногошкольногокомитета,создаваемого дляучета 
мнения обучающихся по вопросам управленияобразовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющегостарост 

классов для облегчения распространения значимой дляобучающихсяинформации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работупостоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых дляобучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 черездеятельностьтворческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий,праздников,вечеров,акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетныхстаршеклассников и 

курируемой школьным психологом группы поурегулированию конфликтных 
ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем 

голосования.Кандидатывшкольныйкомитетотбираютсяпутемсамовыдвижения. Каждый 

кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете по одному из 

направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничныемероприятия; 

 мероприятиявпроектеНаставничество«Дети -детям». 

Втечениепредвыборнойкампаниикандидатыпроводятрекламнуюкампанию 

(листовки,видеороликиидр.), общаютсясизбирателями,презентуют своипроекты, 
которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 
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В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. 

Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц 

кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости кразного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения,необходимые 

для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать 

готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 

выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы 

риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать 

пиар-кампанию и т. д. 

Школьноедетско-взрослоесамоуправление 
 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправления 

Класс 

ы 

Функционал Заседания 

Комитетучебы 5–11 Организует внеклассную познавательную 

деятельность через систему 

интеллектуально-развивающих  игр, 

конкурсов, предметных недель, олимпиад, 

школьных конференций и т.д. Организует и 

помогает в организации научно-творческих 

мероприятийв учреждении, составляет 

межклассовыерейтинги.Следитзаведением 
дневниковобучающихся. 

1 раз в 

неделю 

Комитетспорта 5–11 Отвечает за физическое состояние здоровья 

обучающихся. Организует и активноучаствует 

в организации Дней здоровья. 

внутришкольных соревнований. Планирует 

работу на учебный год по укреплению 

здоровья обучающихся. Проводит 

профилактические беседы с обучающимися. 

Контролирует   санитарно-» 

эпидемиологическую обстановкув 

учреждении. 

1 раз в 
неделю 
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Комитеткультурно- 

массовой работы 

5–11 Основная задача комитета - организовать и 

проводитьразнообразные культурные 

мероприятия, помогающиеразвивать 

художественные, 

эстетические и 

интеллектуальныеспособностидетей. 

Оказывать помощь в эстетическом оформлении 

учреждения. 

1 раз в 
неделю 

Пресс-центр 5–11 Основныенаправлениядеятельностикомитета 

- информирование обучающихся о всех 

мероприятиях проходящих в учреждении, 

организация выпускагазеты 

«Большая перемена», предоставление 

информации для размещения на школьном 

сайте,в СМИ. 

1 раз в 

неделю 

Комитетвожатых 5–11 Организуютипроводятмероприятияразличнойна

правленности с обучающимися 1-4 классов. 

Оказывают содействие учителям в 

проведениепредметныхи тематическихнедель. 

1 раз в 

неделю 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине,отстаивать своиправа,нестиответственностьзапорученноедело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельностиучащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровнеклассов: 

 через деятельность выборныхпо инициативеипредложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихзаразличныенаправлени

я работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихсявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерез 
системураспределяемыхсредиучастниковответственныхдолжностей. 
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Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного 

самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик 

выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

Наиндивидуальномуровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных 21 дел; 

 черезреализациюобучающимися,взявшиминасебясоответствующуюроль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

На базеМБОУ «СОШ№5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области» 

действуют общественные объединения – волонтерский отряд 

«Мы за ЗОЖ», ЮНАРМИЯ,класс «Юные спасатели», отряд «Юные пожарные», 
отряд ЮИД «ПДДшки», класс с направлением Казачество. Действующее на базе 

МБОУ «СОШ№5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области» детскиеобщественные 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 
общностиинтересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82- ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5) 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. 

п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа вшкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляетсобой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 
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празднованиязнаменательныхдлячленовобъединениясобытий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костякобъединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируетсяи 

апробируется набор значимых дел; 
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

 

.Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные 

(в музей, на предприятие, на природу, в другой город) помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различныхвнешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится 

подготовительная работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь 

на роли классного самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при 

необходимости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель 

экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во 

время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и 

впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет- 

рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с 

комментариями, видеоролик, выступление на ассамблее). В результате 
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такой подготовительной работы у учащихся формируется исследовательский подход к 

проведению экскурсий, они стремятся узнавать что- то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию 

своего времени,сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и 

родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную 

деятельность,наблюдение.Учащиеся учатсяприменятьполученныена урокахзнанияна 

практике. Впроцессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное 

общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, 

бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них навыков 

преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются и осуществляются с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию, организации, проведению, анализу 

туристского путешествия. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших 

классов весной и осенью выходят в школьный парк для благоустройства памятника 

(благоустройство территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов). Работа 

ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

 

Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельностипедагогическогоработникаиобучающегося –

подготовитьобучающегосякосознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х 

классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способахих решения) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов); 

 циклы профориентационныхигр, которыепроводятся для учащихся с 5-го по 10- 

й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационнозначимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 
педагогический работник 
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актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают 

классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о 

существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут 

востребованы на рынке труда; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI 

века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными 

источниками информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире 

профессий; получат возможность оценивать собственные возможности при выборе 

профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 5-го по 11-й класс.Экскурсии проводятся с мая по сентябрь.Перед 

экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию 

о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После 

экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных 

экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях 

различных профессий, их происхождении и назначении; получают представлениео 

содержании труда в различных профессиональных областях, представление о 

требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение 

мотивации и информированности о выбранной профессии; 

 организацияпрофориентационныхсменнабазепришкольногодетскоголагеряотдыха; 

 изучениеинтернет-ресурсов,посвященныхвыборупрофессий; 

 прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования; 

 прохождениеонлайн-курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

 участиевработевсероссийских профориентационных проектов,созданных в 
сетиИнтернет:просмотр лекций,решениеучебно-тренировочныхзадач, участие в 
мастер-классах, посещение открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей. Встречи проходятв разном формате – «Круглый стол», «100 

вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с 

информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных 

норм, правилповедения, ролейи формсоциальной жизнив группахи сообществах. Такие 

встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивациик 

обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мирепрофессий ипрофессиональныхпредпочтений сучетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать икорректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновываялогическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 
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Модуль«Школьныемедиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Пресс- центр – разновозрастная группа школьного актива, состоящая из учеников 5–11-х 

классов. Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных 

событий в школьных соцсетях, оформления школьных мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к 

ключевым общешкольным делам. 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу 

школьныхмероприятий. Представителипресс-центрапишут заметки, делают репортажи, 

берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельностиучащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа,формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 

критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 

планирования. 

 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала и т. п. Для каждой 

выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику ипожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 

совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную 

книгув школуи оставив ее на полках шкафов в рекреации русскогоязыкаи литературы 

(для учащихся 5–11-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит 

овладение необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого 

поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит емуприобрести навыки бережного 

отношенияккниге,поможетприобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещии 

делиться своими собственными. 
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Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке 

начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании 

и организации художественныхвыставок, инсталляций. Участвует в рабочихгруппахпо 

оформлению школы к благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность 

способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно- конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 

приобретается опыт социально значимой деятельности. 

 

Модуль«Работасродителями» 

Работа сродителямиилизаконными представителямиобучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителямиобучающихся осуществляется врамкахследующихвидов и 

форм деятельности. 

Нагрупповомуровне: 
День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в 

субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительногообразования,соревнований,конкурсов,олимпиад.Детскиесообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихсяшколы совместно с педагогами. 

Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для родителей с 

приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, 

повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых 

педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

психологов и педагогов. 
Наиндивидуальномуровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучениемивоспитаниемконкретногообучающегося. Поощряется помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки 

талантовродителей,«Маминыгостиные»,семейныемастер- классы,«Мама, папа,я –

спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для 

родителей,силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, 

организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают 

в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных 

соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают 

участие в мастер-классах по художественномутворчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводитсяс целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5 с углубленным изучением отдельных предметов г.Шебекино Белгородской области». 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как квоспитанникам, 

такикпедагогическимработникам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимисяипедагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелогопланирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимисядеятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамика 

личностного развития обучающихся каждогокласса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно сзаместителем директора 

по воспитательной работе с последующимобсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

Способомполученияинформациио результатахвоспитания,социализацииисаморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемыличностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить 
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическомуколлективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной иличностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 



 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс: 

-качествомпроводимыхобщешкольныхключевых дел; 

-качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

-качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

-качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

-качествомсуществующего вшколеученическогосамоуправления; 

-качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 

-качествомпроводимыхвшколеэкскурсий; 

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качествомработышкольныхмедиа; 

-качествоморганизациипредметно-эстетическойсреды школы; 

- качествомвзаимодействияшколыисемейобучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоитработать педагогическому коллективу. 



2.4.Программакоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать: 

—создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшуюсоциальнуюадаптациюи интеграциюдетей сособымиобразовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Целипрограммы: 

— 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 

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. 

Задачипрограммы: 

— 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); 

— осуществлениеиндивидуально ориентированнойсоциально-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. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

— 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 уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне 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.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

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 уровне основногообщего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейс ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 



информационнопросветительскаяработанаправленанаразъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса дляданной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса— обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержаниенаправленийработы 

Диагностическаяработа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииот 

специалистовразногопрофиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкасограниченными 

возможностямиздоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализуспешностикоррекционноразвивающейработы. 

Коррекционноразвивающаяработавключает: 
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с егоособыми 

образовательными потребностями; 

организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебныхдействий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций поосновным направлениям работыс 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационнопросветительскаяработапредусматривает: 
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(законнымпредставителям),педагогическимработникам —вопросов,связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапыреализациипрограммы 



Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатомданного этапаявляетсяоценкаконтингентаобучающихсядля учётаособенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этапдиагностикикоррекционноразвивающейобразовательнойсреды(контрольнодиагнос

тическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс ипроцесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмыреализациипрограммы 

Основными  механизмами  реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного  профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействиеспециалистовобразовательногоучрежденияпредусматривает: 
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектныйанализличностногоипознавательного развитияребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидацияусилийразныхспециалистоввобластипсихологии,педагогики,медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного 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 детейс 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережениядетей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Условияреализациипрограммы 



Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психологопедагогическоеобеспечение,втомчисле: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечениепсихологопедагогическихусловий(коррекционнаянаправленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий,втомчислеинформационных,компьютерных,дляоптимизацииобразовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (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 нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимоот 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми

 в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическоеобеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога идр. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использованиеспециальных(коррекционных)образовательныхпрограмм, учебникови учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровыхобразовательных ресурсов. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должнаосуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основнойобразовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательныхучрежденийставкипедагогических(учителядефектологи,учителялогопе

ды, педагогипсихологи, социальные педагоги и др.) 

имедицинскихработников.Уровеньквалификацииработниковобразовательного 



учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальнойподготовки 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 процесса. 

Материальнотехническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-техническойбазы,позволяющейсоздатьадаптивнуюикоррекционно-развивающую 

среду 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, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также 

оборудованиеитехническиесредстваобучениялицсограниченнымивозможностямиздоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющихтрудностивпередвижении,сиспользованиемсовременных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающимналичие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Учебный планосновногообщего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области» 

реализующих образовательную программу основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяетобщий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Вучебныйпланвходятследующиеобязательныепредметныеобластииучебные 

предметы: 

 русскийязыкилитература(русский язык,литература); 

 роднойязыкироднаялитература(родной язык(русский)ироднаялитература(русская)) 

 иностранныеязыки(иностранныйязык(английский),второйиностранный 

язык(немецкий)); 



 общественно-научныепредметы(историяРоссии.Всеобщаяистория,обществознание, 
география); 

 математикаиинформатика(математика, информатика); 

 основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии; 

 естественнонаучныепредметы(физика,биология,химия); 

 искусство(изобразительноеискусство,музыка); 

 технология(технология); 

 физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности(физическаякультура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области», фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяетучебныепредметы,курсыпоклассамиучебнымгодам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Частьучебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,можетбытьиспользованона: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 реализациюуглубленногообразования,предпрофильнойподготовки; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов (при 

пятидневной учебной неделе) и более 6020 часов (при шестидневной учебной недели). 

Продолжительностьурокавосновнойшколесоставляет неболее45минут. 

Перспективныйгодовойучебныйпланосновногообщегообразования 

(минимальный в расчете на 5343 часов за весь период обучения) 
 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасоввнеделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 



Русский язык и 

литература 

Русскийязык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

 

 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойязык 

(русский)  
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2,5 

Роднаялитература 

(русская)  

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

2,5 

 

Иностранныеязыки 

Иностранный 
язык(английский) 68 68 68 68 68 340 

Второй 

иностранный 
язык(немецкий) 

 
34 

 
34 

 
34 

 
34 

 
34 

 
170 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 
34 

     

 
34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 34 34 34 

  
102 

Труд (технология) Труд (технология) 68 68 68 34 34 238 

Основы безопасности и 

защита Родины 

Основы безопаснсти и 
защита Родины 

   
34 34 68 

Физическая культура Физическая 
культура 68 68 68 68 68 340 

Итого: 918 952 986 1020 1020 4901 

Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 68 68 102 102 102 442 

Максимально допустимая годовая 
нагрузкапри5-дневной учебнойнеделе 986 1020 1088 1122 1122 5343 

 

НедельныйучебныйпланявляетсяориентиромприразработкеучебногопланаМБОУ 

«СОШ№5сУИОПг.ШебекиноБелгородскойобласти»,вкоторомотражаютсяи конкретизируются 
основные показатели учебного плана: 

– составучебныхпредметов; 

– недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержания 

образования по классам и учебным предметам; 

– максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

с учетом деления классов на группы; 

– планкомплектованияклассов. 

Учебный план МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области»,может 

такжесоставлятьсяврасчетенавесьучебныйгодилиинойпериодобучения,включая 



различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 

МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области». Учебные планы могут быть 

разными в отношении различных классов одной параллели. 

В учебном планеотражены различные формыорганизации промежуточной аттестации. 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается в установленном порядке и 

оформляется приложением. 

 

 Календарныйучебныйграфик 

Календарныйучебныйграфик реализации образовательнойпрограммысоставляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2),с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Учебный год в муниципальномобразовательном учреждении« СОШ № 5 с УИОП 

г.Шебекино Белгородской области» начинается с 1 сентябрякаждого учебного годаи 

заканчиваетсяв5-9 классах26 маяучебного года на уровне основного общегообразования. 

Продолжительность учебного года для5-9 классов34 недели. 5- 9 классы обучаются 

врежиме пятидневнойнедели 

Обучениев5-9классахпроходитвпервуюсмену. 
Ежегодно с учетом праздников утверждается годовой календарный учебный график 

приказом по муниципальномуобразовательному учреждению« СОШ № 5 с УИОП г.Шебекино 

Белгородской области». 

 

Продолжительность учебныхчетвертей дляобучающихся5-9-хклассов 
 

 5классы 6классы 7классы 8классы 9классы 

Iчетверть 8недель 8недель 8недель 8недель 8недель 

II 

четверть 
8недель 8недель 8недель 8недель 8недель 

III 

четверть 
11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 11недель 

IV 

четверть 
7недель 7недель 7недель 7недель 7недель 

 

Продолжительностьканикулдляобучающихся5-9-хклассов 
 

 5классы 6классы 7классы 8классы 9классы 

Осенние 

каникулы 
10дней 10дней 10дней 10дней 10дней 

Зимние 

каникулы 
10дней 10дней 10дней 10дней 10дней 

Весенние 

каникулы 
9дней 9дней 9дней 9дней 9дней 

Летние 97дня 97дня 97дня 97дня - 



каникулы      

 

Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемостии проводит промежуточную 

аттестацию обучающихсяв концеучебногогода. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №20 с УИОП». 

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в 

следующих формах: 
 

Классы 
Промежуточная годовая аттестация 

Предмет Форма 

5 история тестирование 

6 биология тестирование 

7 математика тестирование 

8 география тестирование 

5-9 

(суглубленным 

изучением 

предметов) 

 

Английскийязык 

Русский язык 

 

тестирование 

тестирование 



 Календарный планвоспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы ФГОС ООО 

Дела Классы 
Ориентировочн 

ое время 
проведения 

Ответственн 

ые 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работаскласснымколлективом 

Информационный 

классный час 
5–9-е Перваянеделямесяца Классные руководители 

Тематический классныйчас 5–9-е Вторая неделямесяца Классные руководители 

Тематический классныйчас 5–9-е Третьянеделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час 5–9-е Четвертаянеделя 

месяца 
Классные руководители 

Классныеколлективные 

творческиедела 
5–9-е Согласно 

планамВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Подготовкакучастию в 

общешкольных 

ключевых делах 

5–9-е Согласно 

плану 
«Ключевые 
общешкольны 
едела» 

Классные руководители 

Экскурсии 5–9-е Одинразв триместр Классныеруководители 

Родительскиекомитеты 

Изучениеклассного 

коллектива 
5–9-е Втечениеучебного 

года 
Классные руководители 

Адаптацияпятиклассников 5-е ОктябрьЯнварь 

Апрель 

Классныеруководители 

Педагог-психолог 

Шефство 

пятиклассниковнад 

первоклассниками 

5-е Втечениеучебного 

года 

Классныеруководители1-х, 

5-х классов 

Тематическиеклассныечасы(покалендарю образовательных 

событий) 



Классный час «Боль Беслана», 

посвященныйДнюсолидарностив 

борьбе с терроризмом (03.09) 

5–9-е 03.09 Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Международномуднюглухих 

«Музыкавнаушникахиздоровье 

ушей» 

5–9-е 24.09 Классные руководители 

Классныйчас«Деньнародного 

единства» 

5–9-е 05.11 Классные руководители 

Классныйчас«Берегитезрение!», 

приуроченный 

кМеждународномуднюслепых 

5–9-е 12.11 Классные руководители 

Классный час «Есть ли лекарство от 

СПИДа»,посвященныйВсемирному 
дню борьбы со СПИДом 

7–9-е 03.12 Классные 

руководители 
Медработник 

Урокмужествако 

ДнюНеизвестного Солдата 

5–9-е 03.12 Классные 

руководители 

Зам.директора 

Единыйурок«Правачеловека» 5–9-е 10.12 Классные 
руководители 
Зам.директора 

Классныйчас«ДеньКонституции 

Российской Федерации» 

5–9-е 17.12 Классные 

руководители 

Зам.директора 

Классныйчас«Жизньнакончиках 

пальцев» ко Всемирному дню 
азбуки Брайля (04.01) 

5–9-е 14.01 Классные 

руководители 

Зам.директора 

Единыйурокмужества, 

посвященный 
5–9-е 28.01 Классные 

руководители 

Зам.директора 

«Пятиминутка», 

посвященнаяпамяти 
Д.Пакутнева 

5-9 24.01 Классные 

руководители 
Зам.директора 



Дню полного освобождения 

Ленинградаотфашистскойблокады 

(1944 год) 

   

Митинг, посвященный дню 

освобождениягородаШебекиноот 

немецко-фашистских захватчиков 

5-9 9.02 Клас 

Зам.д 

Вожа 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах,исполнявшихслужебный 
долг за пределами Отечества 

5–7-е 18.02 Клас 

Зам.д 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 
России 

8–9-е 18.02 Клас 

Зам.д 

Денькосмонавтики.Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 
5–9-е 15.04 Клас 

Зам.д 

Международныйденьборьбыза 

права инвалидов. 

Классныйчас«Мыразные,номы 

равны» 

5–9-е 06.05 Клас 

Зам.д 

Международныйденьсемьи. 

Квест «СемьЯ» 

5–9-е До15.05 Клас 

Зам.д 

Индивидуальнаяработасобучающимися 

Индивидуальныебеседыс 

обучающимися 

5–9-е Померенеобходимости Клас 

Адаптациявновьприбывших 

обучающихся в классе 

5–9-е Втечение года Клас 

Индивидуальнаяобразовательнаятраектория 

Ведение портфолио с 

обучающимисякласса 

5–9-е Втечение года Клас 



Работасучителями-предметникамивклассе 

Консультациис 

учителями- 

предметниками 

(соблюдениеединых 

требований в 

воспитании, 

предупреждениеи 

разрешение 

конфликтов) 

5–9-е Еженедельно Классныеруководители 

Учителя-предметники 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Малый 

педсовет 

«Адаптация 

пятиклассников 

» 

5-е Октябрь Классные руководители 5-х 

классовУчителя-предметники 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконными представителями 

Заседание 

родительского 
комитетакласса 

5–9-е Одинразв триместр Классные 

руководите 
ли 

Родительск 

ийкомитет 

класса 

Администрацияшколы(по 

требованию) 

Цикл встреч 

«Пубертатныйпериод 

– как помочь ребенку 

повзрослеть» 

7–9-е Одинразв триместр Классныеруководители 

Родительский комитет 

Родители 

Классныеродительские 

собрания 

5–9-е Согласнопланам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Администрацияшколы 
(по требованию) 

Родительскийкомитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальныеобразы 

(предметно- 

эстетическаясреда, 

нагляднаяагитация 

школьных стендов 

предметной 
направленности) 

5-9-е Втечение года Учителя-предметники 

Зам.директора 

Игровыеформы 
учебной 

5–9-е Втечение года Учителя-предметники 



деятельности   Зам.директора 

Интерактивныеформыучебной 

деятельности 

5–9-е Втечениегода Учителя-предметники 

Зам.директора 

Внутриклассноешефство 5–9-е Втечение года Учителя-предметникиЗам. 

директора 

Музейныеуроки 5–9-е Втечение года Учителя-предметники 

Зам.директора 

Содержаниеуроков 5-9-е Втечение года Учителя-предметники 

Зам.директора 

Школьнаянаучно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

6–9-е Апрель Учителя-предметники 

Зам.директора 

Сентябрь 

Всероссийскийоткрытыйурок 
«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5–9-е 01.09 КлассныеруководителиУчителя 

ОБЖ 

Зам.директора 

Международныйдень 
распространения грамотности 

(информационнаяминутканауроке 

русского языка) 

5–9-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературыЗам.директора 

125летсоднярожденияB.Л. 

Гончарова(информационная 
5–9-е 10.09 УчителяматематикиЗам. директора 



минутканауроке 

математики) 

   

Международный день 

жестовых 

языков 

(информационная 

минутка на уроках 

русского   и 
иностранныхязыков) 

5–9-е 23.09 Учителярусскогоязыка 

Учителя иностранных 

языковЗам. директора 

Правилаучебных 

кабинетов 
5–9-е Втечение месяца Учителя- 

предметникиЗам. 

директора 

Октябрь 

Всероссийскийоткрытый 

урок 

«ОБЖ»(приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

5–9-е 04.10 Учителя 

ОБЖ 

Зам. 

директор 

а 

Международный 

день детского 

церебрального 

паралича 

(информационная 

минутканауроках 

биологии) 

5–9-е 06.10 Учителя 

биологии 

Зам. 

директора 

Уроки-турниры, 

посвященные 

Всемирномудню 

математики.100- 

летие со дня 

рождения академика 

Российскойакадемии 

образования 

Эрдниева 

ПюрвяМучкаевича 

(информационная 

минутка науроках 
математики) 

5–9-е 15.10 Учителя 

математики 

Зам.директора 

Ноябрь 

200-летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

(информационная 

5–9-е 11.11 Учителя русского языка и 

литературыЗам.директора 



минутканауроке 

литературы) 

   

Всероссийский 

урок «История 

самбо» 

5–9-е 16.11 Учител 

я 

физкул 

ьтуры 

Зам. 

директ 
ора 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса (минутка 

информациинауроках 

истории и 

обществознания) 

7–9-е 19.11 Учителя истории и 

обществознанияЗам. 

директора 

Декабрь 

200-летиесодня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

(информационная 

минутканауроках 

литературы) 

5–9-е 10.12 Учителя русского 

языкаилитературы 

Зам. директора 

Февраль 

Интерактивные уроки 

родногорусскогоязыка 

к Международномудню 

родногоязыка 

5–9-е 21.02 Учителя русского 

языкаилитературы 

Зам. директора 

Март 

Всероссийскийоткрытый 

урок 

«ОБЖ» 
(приуроченныйк 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны) 

5–9-е 01.03 УчителяОБЖЗам.директора 

Всемирный день 

иммунитета(минутка 

информации на 

урокахбиологии) 

5–9-е 01.03 УчителябиологииЗам.директора 

Неделяматематики 5–9-е 14.03–20.03 УчителяматематикиРуководитель 

ШМО Зам. директора 



Всероссийскаянеделя 

музыки длядетей и 

юношества 

5–9-е 21.03–27.03 УчительмузыкиРуководитель 

ШМО Зам. директора 

Апрель 

Всероссийскийоткрытый 

урок 

«ОБЖ»(Деньпожарной 

охраны) 

5-9-е 29.04 УчителяОБЖЗам.директора 

Май 

Деньгосударственного 

флага Российской 

Федерации 

(информационная 

минутка на уроках 

истории и 
обществознания) 

5–9-е 20.05 Учителя истории и 

обществознанияЗам. 

директора 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(информационная 

минутканауроках 

русского языка) 

5-9-е 24.05 Учителя 

русского 

языка 

Зам. 
директор 

а 

КУРСЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИиДО 

Общеинтеллектуальноенаправление 

Информатика 5-6-е Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Урокиздоровья 6 Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Естествознание 7 Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Занимательнаябиология 8-9-е Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Общекультурноенаправление 



Мирвокругнас 5-9 Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Юные экскурсоводы 8 Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Социальноенаправление 

Основыфинансовой 
грамотности 

5-е Согласнорасписанию 
занятий ВД 

Педагогивнеурочной 
деятельности 

Мирвокругнас 5-9-е Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Юные спасатели 6 Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительноенаправление 

Общаяфизическая 

подготовка 
5-9 Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственноенаправление 

Экскурсии 5-9-е Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Классныеруководители 

ЮНАРМИЯ 5 Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

Казачество 7 Согласнорасписанию 

занятий ВД 

Педагогивнеурочной 

деятельности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

социально-педагогическое 

В мирепроектов 8-9 Согласнорасписанию 

занятий ДО 

Учительисториии 

обществознания 

Проектнаямастерская 5 Согласнорасписанию 

занятий ДО 
Учительисториии 

обществознания 

Знатокианглийского 5 Согласнорасписанию 

занятий ДО 
Учительанглийского 

языка 

Юные пожарные 6 Согласнорасписанию 

занятий ДО 
УчительОБЖ 

Строеваяиогневая 
подготовка 

5 Согласно расписанию 
занятийДО 

УчительОБЖ 

Психологияивыбор 
профессии 

9 Согласно расписанию 
занятийДО 

Педагог-психолог 

художественное 

КВН 9 Согласнорасписанию 

занятий ДО 
Старшая вожатая 

естественно–научное 

Физикаимы 8-9 Согласно расписанию Учительфизики 



  занятийДО  

Знатокихимии 8-9 Согласно расписанию 
занятийДО 

Учительхимии 

Занимательнаяматематика 5-9 Согласно расписанию 
занятийДО 

Учительматематики 

Математическаяшкатулка 8 Согласно расписанию 
занятийДО 

Учительматематики 

туристско–краеведческое 

Туризм 5-9 Согласнорасписанию 

занятий ДО 

Учительфизической 

культуры 

техническое 

Разработка приложений 
виртуальнойидополненной 
реальности: 3D 
моделирование и 
программирование 

7-8 Согласнорасписанию 

занятий ДО 

Учительтехнологии 

физкультурно-спортивное 

Шахматы 5-9 Согласно расписанию 
занятийДО 

Учительфизической 
культуры 

Волейбол 5-9 Согласно расписанию 
занятийДО 

Учительфизической 
культуры 

Баскетбол 5-9 Согласнорасписанию 

занятий ДО 
Педагогдополнительного 

образования 

РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ 

Втечение года 

Общешкольные 

родительскиесобрания 

«Семьяишкола:взглядв 

одномнаправлении» 

«Праваребенка. 

Обязанности 
родителей» 
«Взаимодействиесемьии 
школы по вопросам 
профилактики 
правонарушенийи 
безнадзорности» 

5-9-е Один раз в 

триместрпо 

графикуСентябрь 

 

ЯнварьМарт 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Консультацииспсихологом 5-9-е Пографику Психолог 

Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

5-9-е Позапросу Администрация 

Круглыйстол 
«Вопросы 
воспитания» 

5-9-е Одинразв триместр Зам.директораПсихолог 

Персональныевыставки 

талантовродителей 

5-9-е Втечение года Зам.директораКлассные 

руководители 



Советдела 5-9-е Втечение года Директор 

Зам.директора 

Клубинтересныхвстреч 5-9-е Развмесяц Советродителей 

Сентябрь 

Ярмаркакурсов 

внеурочной 

деятельности 

5-9-е Сентябрь Зам.директора 

Лекторий«Чтотакое 

«навыкиXXIвека».Часть 

1» 

5–9-е Сентябрь Зам.директораПсихолог 

«Проблемыадаптации» 5-е Сентябрь Зам.директораПсихолог 

Октябрь 

«Чтотакое«навыки 

XXIвека».Часть2» 
6–9-е Октябрь Зам.директораПсихолог 

«Итогиадаптациив5-х 

классах» 

5-е Октябрь Зам.директора Педагог- 

психолог Классные 

руководители5-хклассов 

Ноябрь 

Мастер-классыкоДню 

матери(26.11) 
5–7-е До26.11 УчительИЗО 

«Простые правила 

безопасностивинтернете» 
5–7-е Ноябрь Зам.директораУчитель 

информатики 

«Какпомочьребенкув 

выборепрофессии» 
8–9-е Ноябрь Зам.директораПсихолог 

Декабрь 

«Проектныетехнологиив 

жизни» 
5–7-е Декабрь Зам.директора 

Мастер-классыкНовомугоду 5–7-е До20.12 УчительИЗО 

«Готовимсяк ОГЭ» 9-е Декабрь,февраль Зам.директораПсихолог 

Январь 

Беседасоспециалистом 
по профилактике 

наркозависимости 

6–9-е Январь Зам.директора 

Февраль 

Мастер-классыкоДню 

защитникаОтечества 
5–7-е До19.02 УчительИЗО 

Семинар«Какпонять 

подростка» 
5–9-е Февраль Зам.директораПсихолог 

Март 

Мастер-классы к 

Международномуженскому 
5–7-е До03.03 УчительИЗО 



дню    

Тренинг 

«Навыки 

стрессоустойч 

ивости» 

5-9-е Март Зам.директораПсихолог 

Апрель 

Тренинг«Гений 

коммуникации» 
5-9-е Апрель Зам.директораПсихолог 

Мастер-классык 
благотворительнойярмарке 

5–7-е До23.04 УчительИЗО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Втечение года 

Школьныйкомитет 5–9-е Одинразвнеделю Зам.директора 

Оргкомитетшколы 5–9-е Одинразв месяц Директор 

ЗамдиректорапоУВРЗам. 

директора 

Спортивныйкомитетшколы 5–9-е Одинразвнеделю Организаторспортивной 

деятельности 

Школьнаяслужба 

примирения 
5–9-е Одинразвнеделю Психолог 

«Добровольцыиволонтеры» 5–9-е Одинразвнеделю Зам.директора 

Заседание совета 

старшеклассников 
5–9-е Одинразв месяц Зам.директора 

Оформление 

информационного стенда 
«Школьноесамоуправление» 

5–9-е Помереобновления 
информации 

 

Индивидуальные 

социальныепроекты 
5–9-е Втечение года Школьныйкомитет 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьныхключевыхдели 

иных мероприятий 

5–9-е В 

соответстви 

и с планом 

мероприяти 

й 

Школьныйкомитет 

Организация помощи 

учащимся начальной 

школыввыполнении 

домашнихзаданий 

5–9-е Втечение года Советстаршеклассников 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный 

проект 

«Добрыекрышечки» 

5–9-е Сентябрь,январь,май Советстаршеклассников 

Экологическийпроект 5–9-е Сентябрь,январь,май Советстаршеклассников 



«Батарейки,сдавайтесь!»    

Экологический 

проект «Сдай 

макулатуру–спаси 
дерево!» 

5–9-е Сентябрь,январь,май Советстаршеклассников 

Благотворительный 

концерт «Доброе 
сердцеразделитболь» 

5-9 март Учительмузыки 

Совет старшеклассников 

Выборыворганыклассного 

детско-взрослого 
самоуправления 

5–9-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Советдела 

«Благотворительная 

акция "УМКА"» 

5–9-е 21.09–25.09 Советстаршеклассников 

Советдела«Деньучителя» 

(05.10) 
5–9-е 14.09–17.09 Советстаршеклассников 

Выборывшкольныйкомитет 5–9-е 21.09–30.09 Зам.директора 

Октябрь 

Деньсамоуправления(в 

рамках Дняучителя) 
5–9-е 05.10 Советстаршеклассников 

Благотворительнаяакция 

«Теплыйноябрь» 

5–9-е 26.10–30.10 Советстаршеклассников 

Ноябрь 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

5–9-е 09.11–13.11 Советстаршеклассников 

Советдела«Зимняя 

благотворительная 

ярмарка» 

5–9-е 23.11–27.11 Советстаршеклассников 

Советдела«Новыйгод» 5–9-е 23.11–27.11 Советстаршеклассников 

Январь 

Совет дела «День 

защитникаОтечества» 
5–9-е 28.01–01.02 Советстаршеклассников 

Февраль 

Совет дела 

«Международный 

женский день» 

5–9-е 04.02–08.02 Советстаршеклассников 

Советдела«Деньоткрытых 

дверей"Веселая суббота"» 

 15.02–19.02 Советстаршеклассников 

Советдела«Неделядетской 

книги» 
5–9-е 24.02–26.02 Советстаршеклассников 



Советдела 

«Благотворительная 

акция«книгавподарок» 

5–9-е 24.02–26.02 Советстаршеклассников 

Март 

Советдела«День смеха» 5–9-е 15.03–19.03 Советстаршеклассников 

Совет дела «Проект 
"НаследникиВеликой 

Победы"» 

(благоустройство 

памятника, 
поздравлениеветеранов, 
подарки ветеранам) 

5–9-е 22.03–26.03 Советстаршеклассников 

Апрель 

Деньместного 
самоуправления.Выборы 
председателяСоветадела 

на2022/23 учебныйгод 

5–9-е 21.04 Советстаршеклассников 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Втечениегода 

Циклы 

профориентационныхчасов 

общения 

«Профессиональное 
самоопределение» 

5–9-е Одинразвмесяцна 

параллель по 

отдельномуплану 

Зам.директораПсихолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные 

консультациидляучащихся 

и родителей с психологом 

8–9-е По 

индив 

идуаль 

ной 
догово 

реннос 
ти 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсиипоотдельному 

плану 

5–9-е Втечение года Зам.директораПсихолог 

Октябрь 

Игра«Профессияна 

букву…» 
5–9-е Октябрь Зам.директораПсихолог 

Ноябрь 

Детскийгородпрофессий 

«КидБург»,«Кидзания» 

5–6-е Ноябрь Психолог 

Ответственныйза 

экскурсии 

Клубинтересныхвстреч 7–10-е Ноябрь Зам.директораПсихолог 



«Профессия – 

исследователь 

Антарктиды»(илисходная 

с этой) 

   

Декабрь 

Игра«Ктоесть кто?» 5-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра«Персонажии 

профессии» 
6-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра«Пятьшагов» 7-е Декабрь Зам.директораПсихолог 

Круглый стол для 

родителей«Какпомочь 

ребенку в выборе 

профессии» 

8–9-е Декабрь Зам.директораПсихолог 

Беседаизцикла«Жизнь 

замечательных людей» 

«Как статьгениальным 

кинорежиссером» ко Дню 

165-летиясоднярождения 

И.И.Александрова 

8–9-е 25.12 Классныеруководители 

Зам.директора 

Январь 

Клубинтересныхвстреч 

«Новыетенденциивмире 

профессий» 

5–9-е Январь Зам.директораРПсихолог 

Советродителей 

Лекторийдляродителей 

«Чтотакое"навыкиXXI 

века". Часть 1» 

5–11-е Январь Зам.директораПсихолог 

Февраль 

Игра 

«Собеседование 

с 
работодателем» 

8-е Февраль Зам.директораПсихолог 

Деловаяигра«Кадровый 

вопрос» 
9-е Февраль Зам.директораПсихолог 

Лекторийдляродителей«Что 
такое"навыки XXI века". 
Часть2» 

5–11-е Февраль Зам.директора 

Педагог -психолог 

Март 

Клубинтересныхвстреч 

«Профессииродителей» 

5–7-е Март Зам.директораПсихолог 

Советродителей 

Клубинтересныхвстреч 

«Встречаспредставителями 

8–11-е Март Зам.директораПсихолог 



вузов»   Советродителей 

Апрель 

Клубинтересныхвстреч 

«Профессия– 

директор 

благотворительного 

фонда» 

5–7-е Апрель Зам.директораПсихолог 

Карьернаянеделя 8–11-е Апрель Зам.директораПсихолог 

Советродителей 

Май 

Квест«Лидеры 

будущих 

изменений» 

5–10-е Май Зам.директораПсихолог 

КЛЮЧЕВЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА 

Втечение года 

Проект«Наследники 

Великой Победы», 
«КалендарьПобеды» 

5-9-е Сентябрь–май 

поотдельному 

плану 

Зам.директора 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 
«Добрые крышечки» 

5-9-е Сентябрь–май Зам.директора 

Сентябрь 

Проект«Наследники 

ВеликойПобеды» 

Акция«Подаркидля 
ветеранов» 

1–11-е До09.09 Зам.директора 

Неделябезопасности 

дорожногодвижения 
1–11-е 25.09–29.09 Зам.директораУчителяОБЖ 

Октябрь 

День учителя. 

Международныйдень 

учителя 

5-9-е 05.10 Зам.директора 

Классный 

руководитель 

11-го класса 

Совет 

старшеклассн 
иков 

Проект«Отсердцак 
сердцу»Благотворительная 

акция «УМКА» 

5-9-е 05.10–16.10 Зам.директора 

Классные 

руководители1– 

11-хклассов 



   Совет 

старшекласснико 

в 

Посвящениевчитатели 6-е 26.10 Зам.директора 
Заведующий 

библиотекой 

Классные 

руководители 

6-х классов 
Совет 

старшеклассн 
иков 

Ноябрь 

Проект«Отсердцак 

сердцу»Благотворительная 

акция «Теплыйноябрь» 

5-9-е 10.11–18.11 Зам.директора 

Классные 

руководители1– 

11-х классов 

Совет 
старшекласснико 
в 

Проект«От сердцаксердцу». 5-9-е 21.11 Зам.директора 

Советстаршеклассников 

Декабрь 

Новогоднийпраздник 5–11-е 23.12 Зам.директора 

Советстаршеклассников 

Проект «От сердца ксердцу» 
«Удивительные 

елки» Мастер- 

классдлядетейс 

особенностями 

развития 

 Декабрь Зам.директора 

Советстаршеклассников 

Проект«Наследники 

ВеликойПобеды» 

Акция«Подаркидля 
ветеранов» 

5-9-е Декабрь ЗамдиректорапоВРСовет 

старшеклассников 

Февраль 

Проект «От сердца ксердцу» 5-9-е 06.02 Зам.директора 
Советстаршеклассников 

Масленица 5-9-е 28.02 Зам.директора 
Советстаршеклассников 

Рыцарскийтурнир, 
посвященныйДню 
защитника Отечества 

5-9-е 22.02 Зам.директора 

Советстаршеклассников 

Март 



Проект«Отсердцак 

сердцу»Благотворительная 

акция «Подариребенку 

книгу» 

5-9-е 18.03–24.03 Зам.директора 

Заведующийбиблиотекой 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Большойконцертк 

Международному 

женскомудню 

5-9-е 07.03 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Чествованиепобедителей 

и призеров «Виват, 

Победитель» 

5-9 23.03 Зам.директораКлассные 

руководители 

вожатые 

Советстаршеклассников 

Апрель 

Проект«Наследники 

ВеликойПобеды» 

Благоустройствопамятников 

5-9-е До26апреля Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Проект«Наследники 

ВеликойПобеды» 

Концерт, 

посвященный Дню 
Победы 

5-9-е 28.04 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Май 

Проект«Наследники 

ВеликойПобеды» 
8–9-е До9мая Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Акция«Бессмертный 

полк» 

5-9 9.05 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

ДЕТСКИЕОБЩЕСТВЕННЫЕОБЪЕДИНЕНИЯ 

Втечение года 

Экскурсиившкольноммузее 5-9-е 1развмесяц Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Занимательныеурокипо 5-9-е Подоговоренностис Зам.директораКлассные 



физике,химии,биологиив 

формате 

«Старшиедля младших» 

 учителями руководители 

Советстаршеклассников 

Лекторий «Интересные 

вопросыестествознания» 

5–9-е 1развмесяц Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Выездные 

просветительские 

мероприятия 

5–9-е Подоговоренностис 
партнерами 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Фотоивидеоотчетыоб 

акциях ипоездках 

5–9-е Померепроведения Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Эколого-благотворительный 

проект 

«Добрыекрышечки» 

5–9-е Втечение года Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Экологическийсоциальный 
проект 

«Батарейки,сдавайтесь!» 

5–9-е Втечение года Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Экологическийсоциальный 

проект 

«Сдаймакулатуру–спаси 

дерево!» 

5–9-е Ежемесячно Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Социальныепроекты классов 5–9-е Пографику Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Индивидуальные 

социальныепроекты 
5–9-е Поутвержденным 

заявкам 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Сентябрь 

Оформление 

тематической 

информационной 

интерактивнойстены 

«Наукаижизнь» 

5–9-е Втечение месяца Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Школьнаянаучно- 

практическая 
5–9-е 23.09 Зам.директораКлассные 



конференция   руководители 

Советстаршеклассников 

Октябрь 

Всероссийскийурок 

«Экология и 
энергосбережение»врамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче(наассамблеях) 

5-9-е 16.10 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Благотворительнаяакция 

«УМКА» 

5-9-е 05.10–16.10 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Посвящение в 
первоклассники 

5-е 26.10 Зам.директораКлассные 

руководители 

Ноябрь 

Оформлениетематической 

информационной 

интерактивнойстены 

«Наукаижизнь»– 
открытиеАнтарктиды 

5-9-е 20.11 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Благотворительнаяакция 
«Теплыйноябрь», 

посвященная 

Международномудню 

толерантности(16.11) 

5-9-е 10.11–18.11 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Декабрь 

Оформлениетематической 

информационной 

интерактивнойстены 

«Наукаижизнь»– 

лауреатыНобелевской 

премиипофизике,химии, 

медицине 

5-9-е 10.12 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Акция«Подаркидля 

ветеранов» 
7–9-е Декабрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Январь 

Оформлениетематической 

информационной 

интерактивнойстены«Наука и 

жизнь» – «Ученые вгоды 

войны/в блокадном 
Ленинграде» 

1–11-е 27.01 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 



Февраль 

Оформление 

тематической 

информационной 

интерактивнойстены 

«Наукаижизнь»–День 

российской науки 

5-9-е 08.02 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Научныйквест ко Дню 

российскойнауки(08.02) 

5-9-е 10.02 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Мастер-класс«Популярная 

наука» врамках дня 

открытыхдверей 

5-9-е 13.02 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Лекторий«Научнаясреда» 5-9-е 24.02 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Масленица 5-9-е 28.02 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Март 

Благотворительнаяакция 

«Подариребенкукнигу» 

5-9-е 18.03–24.03 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Заведующаяшкольной 

библиотекой 

Школьнаянаучно- 

практическая 

конференция 

5-9-е 17.03–19.03 Зам.директораКлассные 

руководители 

Апрель 

Оформление 
тематической 

информационной 

интерактивнойстены 

«Наукаижизнь»–«День 
космонавтики» 

5-9-е 12.04 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Праздникнауки 5-9-е 12.04 Зам.директораКлассные 

руководители 



   Советстаршеклассников 

Май 

Акция«Подаркидля 
ветеранов» 

8–9-е До09.05 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Выездкветеранам 

«Невыдуманныерассказы» 

8–9-е До09.05 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Оформлениетематической 

информационной 

интерактивнойстены«Наука и 

жизнь» – кандидатына звания 

«Знаток» премии 
«Признание»пофизике, 
химии, 

5-9-е 11.05 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

ШКОЛЬНЫЕМЕДИА 

Втечение года 

Общешкольная«Книгагода» 5–9-е Одинразв триместр Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Пресс-центр 

(корреспондент, 
фотокорреспондент) 

5-9-е Одинразвгод 

(сентябрь) 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Сентябрь 

Всероссийскийконкурс 

«ЛучшиешкольныеСМИ» 

5-9-е 01.09–01.12 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Октябрь 

КМеждународномудню 

школьныхбиблиотек. 

Видеосюжет«Одинденьиз 

жизнишкольного 
библиотекаря» 

5-9-е 25.10 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Ноябрь 

Всероссийскийконкурс 

школьныхСМИ 

5-9-е Ноябрь–февраль Зам.директораКлассные 

руководители 



   Советстаршеклассников 

Декабрь 

Выпускобщешкольной 

газеты 
«Героямистановятся»ко 
Дню Героев Отечества 

5-9-е 09.12 Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Январь 

Собраниетворческихработ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

5-9-е Январь,апрель Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

Март 

Всероссийскийконкурс 
школьныхСМИ 

5-9-е Март Зам.директораКлассные 

руководители 

Советстаршеклассников 

ЭКСКУРСИИ,ЭКСПЕДИЦИИ,ПОХОДЫ 

Походы в театры, на 

выставкиввыходные 

дни 

1–11-е Втечениегода Классные руководители 

Экскурсиипопредметам 1–11-е Втечение года Ответственныйза 

экскурсии 

Экскурсии по 

патриотической 

тематике, 

профориентации, 

экспедиции 

1–11-е Втечение года Зам.директораКлассные 

руководители Психолог 

Сентябрь 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Музей-заповедник 
«Бородинскоеполе»» 

9-е Сентябрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Музей-панорама 

«Бородинскаябитва»» 

6–8-е Сентябрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Октябрь 

Виртуальная 

литературная 

экспедиция в 

Пушкиногорье 

5-е Октябрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Виртуальнаяэкскурсия 8–9-е Октябрь–ноябрь Зам.директораКлассные 



«Бункер-42наТаганке»   руководители 

Ноябрь 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Историческая 

экспедиция в 

Суздаль» 

7-е ноябрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Историко- культурная 

экспедициявНовгород» 

6-е ноябрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Географическая 

экспедициянаозеро 

Баскунчак» 

9-е ноябрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Декабрь 

Виртуальнаяэкскурсияв 
МГУ 

9-е Декабрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Март 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Историко-географическая 

экспедиция в Волгоград» 

8-е март Зам.директораКлассные 

руководители 

Апрель 

Виртуальныеэкскурсиипо 
местам боевой славы 

5-9-е Апрель Зам.директора 

Классныеруководители 

Май 

Вахты памяти у 

мемориалов 

погибшимвгоды 
ВОВ 

5–9-е Май Зам.директораКлассные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙСРЕДЫ 

Втечение года 

Циклдел«Персональная 

выставка» 

5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Государственныесимволы 

России 

5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Правиладорожного движения 5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 



Поздравляем(достижения 

учеников,учителей,дни 
рождения)! 

5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Новости школы 5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Информационныйстенд 

«ТестированиеВФСКГТО» 

5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Дополнительноеобразование 5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Курсывнеурочной 
деятельности 

5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Инсталляция 

«Экологическиеакции 

школы» 

5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Проект «Книгообмен» 5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Здоровыйобразжизни 5-9-е Сентябрь–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Сентябрь 

Оформление 

тематической 

информационной 

интерактивнойстены 

«Физикаи жизнь» 

5-9-е сентябрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Конкурс«Лучшийпроект 

оформленияшкольного 

праздника» 

5-9-е Деньучителя–до 

18.09 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Октябрь 

Конкурс«Лучшийпроект 

оформленияшкольного 

праздника» 

5-9-е «Умнаяпятница»–до 

26.10 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Ноябрь 

Конкурс«Символышколы» 5-9-е Ноябрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Оформлениетематической 
информационной 
интерактивнойстены«Физика 
и жизнь» 

5-9-е 20.11 – «Умная 
пятница»(открытие 
Антарктиды) 

Зам.директора 

Классные руководители 

Декабрь 



Оформление 

тематической 

информационной 

интерактивнойстены 

«Физикаи жизнь» 

5-9-е декабрь Зам.директораКлассные 

руководители 

Январь 

Оформление 

тематической 

информационной 

интерактивнойстены 

«Физикаи жизнь» 

5-9-е 27.01–«Ученыев 

годы войны» 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Февраль 

Конкурс«Лучшийпроект 

оформленияшкольного 

праздника» 

5-9-е Масленица–до 
05.02 

Международный 

женскийдень–до 

12.02 

Неделядетскойкниги – 

до 01.03 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Оформление 

тематической 

информационной 

интерактивнойстены 
«Физикаи жизнь» 

5-9-е 08.02 – День 

российскойнауки 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Готовимсякэкзаменам 9-е Февраль–май Зам.директораКлассные 

руководители 

Апрель 

Конкурс«Лучшая 

тематическаярекреация 

школы» 

5-9-е Апрель Зам.директораКлассные 

руководители 

Оформление 

тематической 

информационной 

интерактивнойстены 
«Физикаи жизнь» 

5-9-е 12.04 – День 

космонавтики 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Конкурс«Лучшийпроект 

оформленияшкольного 

праздника» 

4–10-е ДеньПобеды–до 

07.04Последний 

звонок–до26.04 

Церемония 

«Признание»–до 

30.04 

Зам.директораКлассные 

руководители 

Совет старшеклассников 

Май 

Оформление 

тематической 

информационной 

2–11-е 11.05–лауреаты 

премии 

«Признание»по 

Зам.директораКлассные 

руководители 



интерактивнойстены 
«Физикаи жизнь» 

 физике,химии, 
медицине 

Совет старшеклассников 

Конкурс«Лучшийпроект 

оформленияшкольного 

праздника» 

4–10-е Деньзнаний–до25.05 Зам.директораКлассные 

руководители 

Совет старшеклассников 

 

 

 

 

 Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

 

 Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Главная задача образовательного учреждения – повышениекачества образования. 

Решение ее в значительной степени зависит от качества кадрового обеспечения, особенно в 

рамках реализации Концепции федеральной целевой программы развития образования до 

2020 года, а также педагогического проектирования образовательного процессав условиях 

внедрения и реализации структуры и содержания федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) науровень основного общего образования . 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области» 

способенэффективно решать задачи, поставленные «Программой развития школы» в 

рамкахКонцепцииразвитияс учетом инновационного режима работы школы с углубленным 

изучением отдельных предметов: 

- создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 

обучения обучающихся,воспитания и развития творческой личности учащихся, а также их 

духовно-нравственного воспитанияи социализации; 

-организацияработысодареннымидетьми; 

- реализация образовательных и всемерное развитие инновационных процессов, 

охватывающих все направления концепции развития школы; 

- стимулирование ростапрофессионализмаколлективав целом и творчестваегокаждого 

члена в отдельности; 

-совершенствованиесоциальнойипсихолого-педагогическойкомпетентностипедагогов; 
- совместное решение задач,обозначенныхв концепцииразвитияшколына 

заключительном этапе ее реализации. 

Дляуспешнойреализацииэтихнаправленийдеятельности: 

- продуманоптимальныйподборирасстановкакадров; 

-созданы условиядляреализацииразличныхформпрофессиональногосамообразования 

педагогов; 

-выявленовлияниерезультативностиповышенияуровняквалификации,педагогического мастерства 

и аттестации кадров на результативность учебно-воспитательного процесса; 

-определеныприоритетныенаправления работыпоповышениюуровнякадрового 

потенциала, в том числе в условиях реализации ФГОС основного общего образования . 

МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области» укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.Требования к кадровым условиям включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 



-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжнос

тныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаи управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации,служат квалификационныехарактеристики, представленныевЕдином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

 

Описаниекадровыхусловий реализацииосновнойобразовательнойпрограммы основного 

общего образования 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования : школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Укомплектованность МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г.Шебекино Белгородской 

области»руководящими, педагогическими и иными работниками -100 %:в 2021-2022 

учебном годуобразовательный процесс вшколеосуществляют 67 педагогов, учреждение 

собственными штатами укомплектованополностью кадрами как количественно, так и 

качественно:администрация – 4 человека, учителя – 58 человек;5 педагогических работника 

:педагог-психолог,педагог допобразования, две старшие вожатые, педагог- библиотекарь. 

Дефектолог, логопед, социальный педагогявляются внутренними совместителями, имея 

другую основную должность 

Учреждение располагает достаточным учебно-методическим потенциалом,который 

необходим для успешной реализации учебных программ, выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта.Педагогический коллектив 

школыимеет достаточно высокую теоретическую и методическую подготовку, 

положительный настрой на осуществление инновационных преобразований в учебно- 

воспитательном процессе; способенсоздать условия для индивидуального развития 

учеников. Нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе школы 

можноохарактеризоватькак благоприятный. Большинство педагогов – 

высококвалифицированные специалисты, которым присущи компетентность, 

организованность, ценностно-ориентированная зрелость, способность кподготовке 

выпускников на высоком уровне, что показывают результаты ГИА. Администрация 

направляет свои усилия на создание творческой атмосферы, обеспечение режима 

инновационной деятельности и оптимальных условий для профессионального роста как 

всего педагогического коллектива в целом, так и каждого педагога в отдельности. 

 

Информацияобобразованиипедагогов: 

 

Группы/образова 

ние 

Численност 

ь 
всего 

Высшее 

проф. 

Высшее 

педагогичес 
кое 

Неокончен 

ное 
высшее 

Среднеспец(п 

едаг.) 

Всего педкадров 67 65 61 0 2 

администрация 4 4 4 - - 

учителя 58 56 52 0 2 

Другие 

педагогические 
работники 

5 5 4 0 0 



Доля педагогических работников , имеющих высшее профессиональное образование- 

97%, высшее педагогическое образование- 89,55%. 

Информация о распределении по категориямпедагоговМБОУ «СОШ №5 с 

УИОПг.Шебекино Белгородской области» 

Должност 

ь/категор 

ия 

Высшаякатегория Перваякатегория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

(рекомендация 

школьной 

аттестационной 

комиссии) 

Всего-57 26 23 6 3 

 1 0 2 2 

Админист 

рация 

4 0 0 0 

Всего- 67 31 23 8 5 

Из67педагогов высшую ипервуюкатегорииимеют54человека,чтосоставляет 

80,59%. 

Сведенияопедработниках,имеющихотраслевыенаграды: 

23 педагога-40,6%-имеютотраслевые награды: 

ЗаслуженныйучительРФ-1педагог, 

Отличник народного просвещения РФ-4 педагога, 

Почетныйработникобщегообразования-12педагога, 

Почетныйработниквоспитания ипросвещенияРФ-2педагога, 

ПочетныйработниксреднегопрофессиональногообразованияРФ-1педагог, Почетная 

грамота Министерства образования РФ-5 педагогов, 

Медальза трудовоеотличие-1педагог. 

С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения в школе организована 

непрерывная система повышения квалификации педагогических кадров, которая 

включает: 

- курсы повышения квалификации и переподготовки (включая 

возможности он-лайн и дистанционнных курсов и сетевого взаимодействия), 

предусматривающие рассмотрение сложных научных понятий и современныхнаучных 

открытий, освоение новых методов обучения, образовательных технологий; 

- дополнительное профессиональное образование работников школ с 

целью формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для работы с талантливыми, способными обучающимися, а также 

приобретения знаний и умений, необходимых для работы с современным 

высокотехнологичным оборудованием в классах (группах) с углубленным изучением 

естественнонаучных, гуманитарных учебных предметов, в профильных классах; 

-информационныеиобучающиесеминары,мастер-классыи 

консультации; 

-научно-практические конференции по актуальным проблемам 

современногообразования. 

Особоезначениеимеетаттестацияпедагогов, работающихна уровнеСОО, в 

приоритетепедагоги, стремящиеся к повышению своего профессионального уровня, 

имеющие квалификационные категории (первую или высшую). 

Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию. Работа 

над темой организуется в 3 этапа и заканчивается обобщением актуального 

педагогического опыта на школьном, муниципальном, региональном уровнях. 



 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

1. Психологическое сопровождение детей и взрослых отражает содержание запросов, 

задачи, поставленные участниками школьной жизни. Психологическое сопровождение 

является неэффективным,еслионо дублирует учебный процесс вовсехегопроявлениях,не 

отвечает интересам школьников. 

2. Программа психологических занятий является практическим воплощением идеи о 

непрерывности психологического сопровождения детей и взрослых в школьной ситуации 

развития. Принципиально не называются психологические занятия уроками, тем самым 

подчеркиваются существенные различия между школьными уроками и встречами с 

психологом. По сути, это программа встреч, общения психолога с детьми, направленная на 

создание условий для проявления и развития личностных “устремлений” (В. А. 

Петровский). 

3. Психологическое сопровождение ведется в аспекте профилактики, развития, 

диагностики, социально-психологического образования и консультирования детей и 

взрослых.Видыдеятельности,составляющиепрограммупсихологического сопровождения, 

имеют выраженный практико-ориентированный характер (развитие умений и навыков в 

области общения, взаимоотношений, познания, самообладания и т.д.). 

4. Личность обладает пятью потенциалами (М.С. Каган). Психологическое 

сопровождение создает условия, чтобы дети и взрослые почувствовали, поверили в свои 

разносторонние способности. 

5. Аксиома психологического сопровождения: индивидуальная жизнь человека 

самоценна, уникальна, должна быть лишена насилия. 

6. Опытиактивностьвегонакопленииспособствуютличностномуразвитию. 

7. Взрослые и дети лучше понимают и развивают друг друга, когда совместно 

решают значимые задачи. 

8. Дети, учителя, родителиотконфронтацииприходятквзаимопониманию, еслиони 

уважительно относятся друг к другу, ответственно подходят к решению жизненных 

проблем, имеют право и навыки самостоятельного выбора. 

9. Формирование содержания психологического сопровождения происходит исходя 

из опыта участников психологических занятий, закономерностей возрастного развития 

детей, школьной и внутриклассной ситуации развития отношений и взаимоотношений, 

интереса детей и взрослых. 

10. Программа психологического сопровождения школьников ориентирована на 

всех детей с 1 по 11 класс независимо от их интеллектуального развития, склонностей, 

национальности, социального происхождения. Также в ней могут принимать участие все 

учителя и родители (законные представители) любого возраста, профессии, взглядов. 

Задачипсихолого-педагогическогосопровождениянаразныхуровнях(ступенях) 

образования различны. 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиямобучения,поддержкаврешениизадачличностного иценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 

Старшаяшкола—помощьвпрофильнойориентацииипрофессиональном 

самоопределении,поддержкаврешенииэкзистенциальныхпроблем(самопознание,поиск 

смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 

способности кцелеполаганию, развитиепсихосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 



Важнейшимнаправлениемпсихолого-педагогическогосопровожденияразвитияучащихся является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Конкретнымизадачамиработывданномнаправленииявляются: 

 формированиеустановокназдоровыйобраз жизни; 

 развитиенавыковсаморегуляциииуправлениястрессом; 

 профилактикатабакокурения,алкоголизмаи наркомании. 

Основныенаправлениядеятельностипопсихолого-педагогическомусопровождению 

обучающихся: 
 Профилактика. 

 Диагностика(индивидуальнаяигрупповая(скрининг). 

 Консультирование(индивидуальноеигрупповое). 

 Развивающаяработа(индивидуальнаяигрупповая). 

 Коррекционнаяработа(индивидуальнаяи групповая). 

  Психологическоепросвещениеиобразование:формированиепсихологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

  Экспертиза(образовательныхиучебных„программ,проектов,пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

Различению содержательных особенностей образовательной среды и ее 

воздействиямнаразныеаспектыпсихическогоразвитияшкольниковнамииспользуется 

алгоритм «существенных показателей», выделенных В.В. Давыдовым: 

– каждому возрасту соответствуют определенные психологические 

новообразования; 

– обучениеорганизованонаосновеведущей деятельности; 

– продуманыиреализуютсявзаимосвязисдругимивидамидеятельности. 

Этопозволяетобеспечиватьспециальноепроектированиевозрастныхнормативов (как 

определенного комплекса индивидуальных способностей ребенка в конкретном 

возрастноминтервале)икритериевразвития наразныхэтапахонтогенеза.Впедагогике развития 

- это проектирование развивающих образовательных программ, адекватных 

возрастнымнормам,переведенныхнаязыкобразовательныхтехнологий,т.е. черезЧТО?и 

КАК? это развитие будет осуществляться. В образовательной практике - это 

проектирование детско-взрослых общностей в их культурно-деятельностной 

определенности,т.е.проектированиетакогообразовательногопространства,гдеданное 

развитие может быть осуществлено.Иными словами, проектирование системы 

развивающего и развивающегося образования возможно, если одновременно 

осуществляются:психологическоеисследованиевозрастно-нормативныхмоделейразвития 

личности, педагогическое конструирование образовательных программ и технологий 

реализации этих моделей, соорганизация всех участников образовательного процесса, 

проектированиеусловийдостиженияновыхцелейобразованияисредстврешениязадач 

развития. 

Проведениедиагностическойработывключаеттриблокаметодик. 

Первыйнаправленнакачественнуюисоответствующуювозрастнымособенностям 

диагностику результатов воздействия образовательной среды. 

Второй-позволитвыявитьспецифическиеособенноститехсредств, которыми 

школа достигает своего развивающегоэффекта. 

Третий-процедуры длявыявлениявнутреннихцелевыхустановок,определяющих специфику 

и эффективность воздействия образовательной среды школы на психическое 

развитиеобучающихся. 

Диагностированиевключаетвсебяконтроль,проверку,оценивание,накопление 

статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование 

дальнейшего развития событий. 



Всоответствиисвышеназваннымдиагностическаяработадолжнаопиратьсяна: 

1. Пролонгированноенаблюдениезасостояниемиразвитиемпсихологических 

показателей. 

2. Выявлениевнешнихивнутреннихусловий,обусловливающихвысокуюили 

низкую степень соответствия психических компонентов регуляции деятельности 

обучающихся требуемому уровню. 

3. Определение“зоныближайшегоразвития”длядиагностируемыхпсихических 

качеств и их внутренних взаимосвязей. 

Привыборепсиходиагностическихметодикмыисходимизтого,чтоонидолжны: 

– выявлять общий уровень интеллектуального развития кандидата, структуру 

его индивидуально-психологических свойств, особенности темперамента и характера, 

адаптивные возможности к избранной профессии; 

– быть достаточно надежными, 

обладатьнетолькотекущей(диагностической),ноипрогностическойвалидностью,т.е.даватьво

зможность не толькооцениватьактуальноесостояниекандидата,нои составлять научно 

обоснованной, достоверный прогнозотносительноегодальнейшего наиболее эффективного 

использования; 

– быть компактными, удобными для групповогообследованиякандидатовв 

ограниченные промежутки времени с использованием автоматизированной обработки 

результатов тестирования; 

– перепроверять и взаимодополнять друг друга вцеляхповышения надежности, 

точности и достоверности полученных результатов. 

 

Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Финансовоеобеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области». 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовоеобеспечение реализацииобразовательной программы основного общего 

образованиябюджетного учреждения осуществляется исходя израсходныхобязательствна 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступногоибесплатногоосновногообщегообразованияв МБОУ«СОШ№5сУИОП 

г.Шебекино Белгородской области» осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебникови учебных пособий,средств обучения,игр, 

игрушек; 

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 



 Материально-техническиеусловияреализацииосновной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна бытьприведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основнойобразовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно- материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальнымактом 
перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требованияФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровыхобразовательныхресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСвобразовательнойорганизации,реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяи 
педагогических работников; 

 лекционныеаудитории; 

 помещениядлязанятийучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонныекабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальнымизаламиикнигохранилищами,обеспечивающимисохранностькнижного фонда, 

медиатекой; 

 актовыеихореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещениядлямедицинскогоперсонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимымоборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

пандусы; 

 гардеробы,санузлы, месталичнойгигиены; 

 участок(территория)снеобходимымнаборомоснащенныхзон. 

Школа расположена в типовом здании площадь которого составляет 8648,5 кв.м. 

Число учебных кабинетов - 44. Кроме того в школе имеется: спортивный зал, бассейн, 

библиотека, форум, 2 компьютерных класса, кабинет компьютерной графики, 3 

лингафонныхкабинета, кабинет музыки.Вшколецентрализованноеотопление, снабжение 

горячей и холодной водой круглый год, хорошееосвещение. Натерриториишколы имеется 



военно-спортивный комплекс, футбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, 

прыжковая яма, тир. 

В школе работает 2 компьютерный классас выходом в Internet, в котором 

насчитывается 22 компьютера, 2 принтера (3 в одном), один 3Dпринтер, интерактивнаядоска, 

2проектора, видео иаудио техника. Кабинеты работаютв свободномдоступе для всех 

участников образовательного процесса, для проведения уроков и внеклассной работы. 

Во всех кабинетахшколы стоят компьютеры, подключенные к сети Internet. У 

учреждения есть собственный сайт, который постоянно обновляется и отражает всезначимые 

моменты жизни школы. 

Библиотекашколы занимаетотдельноеизолированноепомещение.Общая площадь– 
122кв.м. количество помещений – 2. Книгохранилище, читальный зал (совместно с 

абонементом.) В библиотеке есть читальный зал, которыйоборудован персональными 

компьютерами с выходом в Интернет. Книжный фонд библиотеки на 1.09.2020 г.составляет 

30355 единиц хранения, медиатека -2596 единиц. Обеспеченность учебниками составляет 

87,4 %. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования; не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в школе налажена работав системе «Виртуальная школа» на 

сайте vsopen.ru. На школьном сайтепредставлена вся информация о деятельности 

образовательного учреждения, достиженияхпедагогови учащихся. Новостнойраздел сайта 

еженедельно обновляется. 

В образовательной деятельности педагогами и учащимися активно используются 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы; электронные схемы и карты. ПК оснащены 

операционными системами: Microsoft Windows и офисными программами: MSOffice и 

OpenOffice. 

За последние годы материальная база школы значительно улучшилась и приведенав 

соответствии с требованиями органов Роспотребнадзора. Материальная база школы 

является хорошим подспорьем для её развития и повышения качества образования. 

Вшколеимеется48учебныхирабочихкабинетов 

 КабинетИЗОи компьютернойграфики-2 

 Кабинетфизики–2 

 Кабинетхимии–2 

 Кабинетбиологии– 2 

 Лингафонныекабинеты–3 

 Кабинетыматематики–4 

 Кабинетыинформатики–2 

 Кабинеты истории–2 

 Кабинетлитературыирусскогоязыка-5 

 Кабинетгеографии–1 

 Кабинетмузыки–1 

 КабинетОБЖ–1 



 Кабинеты технологии –4(кабинеттехнологиидлядевочек№1,№ 2, столярнаяи 

слесарная мастерская) 

 Спортивный зал– 1 

 Кабинетначальныхклассов-14 

Атакжекабинетыадминистративногоперсонала,службысопровожденияипрочие 

помещения: 

 Фойе 

 Гардероб-2 

 Библиотека 

 Актовыйзал 

 Медицинскийкабинет-2 

 Столовая 

 Приемная 

 Кабинетдиректора 

 Учительская 

 Кабинетзаместителядиректора2 

 Кабинетпедагога-психолога,логопеда,социальногопедагога 

 Теплица 

 Помещениядляуборочногоинвентаря 

 Туалеты-19 

 Душевыесраздевалками-5 

 Тир 

 Подсобныепомещениядлястоловой 

 Бассейн 

Имеетсямедицинскийкабинет,общейплощадью32кв.м.состоящийизкабинетаврача и 

процедурной, обеденный зал площадью 205 кв.м на 228 посадочных мест. 

Вшколеустановлены ипостояннонаходятсяврабочем состоянии: 

 Тревожная кнопка 

 ЕДДС 

 Автоматическаяпожарнаясигнализациясозвуковымоповещением 

 Видеонаблюдениевнутреннееинаружное 

Всятерриторияшколыимеетограждение,освещениепопериметру,круглосуточную охрану. 

Школаобеспеченавсемнеобходимымсовременнымоборудованием: 

 

№п/п Наименование Количество 

единиц 

Сумма 

1 Компьютеры 102 1.811.785 

2 Ноутбуки,макбуки 44 1.098.712 

3 НоутбукLenovoZ-570сВеб-камерой 16 231.650 

4 Интерактивнаядоска 8 504.503 

5 Проекторы 31 576.500-00 

6 Копировальнаятехника 36 176.000-00 

7 Лингафонный кабинет 3 235.160-00 

8 Телевизоры 8 84.192-20 

9 Музыкальнаяивидео аппаратура 11 32.478-35 



10 Музыкальныеинструменты 5 285.777-45 

11. Экран настенный 10 33.000-00 

12. 3-Dкомплекс(учебно-бытовой3-D-принтер+3- 
D-сканер) 

1 74.203-00 

13. Комплект медицинского диагностического 

оборудованиядляоснащенияцентровздоровья 

КМД-12/2.ОАО ТВЕНС и другое 

мед.оборудование 

1 250.000-00 

14. Туристическоеснаряжение  400.000-00 

15. Современноеоборудованиевстоловой  4.500.000-00 

16. Оборудованиекабинетатехнологии  310.000-00 

17. Оборудованиевмастерских  370.000-00 

18. Спортивноеоборудование  530.000-00 

Ежеквартальновыделяютсяденьгивсумме18.000-00рублейдляприобретенияшкольных 

пособий для кабинетов 

 

 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средстви 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 

 единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 

 информационно-образовательнаясредаобразовательнойорганизации; 

 предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 

 информационно-образовательнаясредаУМК; 

 информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 

 информационно-образовательнаясредаэлементовУМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

 информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерскийучет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 вучебной деятельности; 



 вовнеурочной деятельности; 

 висследовательскойипроектнойдеятельности; 

 приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступлениясаудио-,видео- играфическимэкраннымсопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поискаиполученияинформации; 

 использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания(подкастинга),использованияносимыхаудио-,видеоустройствдля учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах исетях,участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровых 



технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения.Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымимат
ериалами. 

 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательнойсреды,соответствующейтребованиямФГОС 

№ 

п/п 

Необходимыесредства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющеесяв 

наличии 

Срокисоздания 

условий в 

соответствиис 

требованиями 

ФГОС 

I Техническиесредства   

II Программные инструменты   

III Обеспечениетехнической,методическойи 

организационной поддержки 

  

IV Отображениеобразовательногопроцессав 

информационной среде 

  

V Компонентынабумажныхносителях   

VI Компонентына CDиDVD   

Техническиесредства: мультимедийныйпроекториэкран;принтер3Д;принтер 

цветной;фотопринтер;цифровойфотоаппарат;цифроваявидеокамера;графический 



планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты:операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскимии 

иноязычными текстами; 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 временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайнсетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечениетехнической,методическойиорганизационнойподдержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображениеобразовательногопроцессавинформационнойсреде:размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразованиявсоответствиестребованиямиФГОСООО. 



 Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуюттребованиямФГОСООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательнойорганизации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихсяусловиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий; 

 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

 системуоценкиусловий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсовреализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений вимеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 



 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

ОрганизационныеусловиявнедренияФГОСООО 

1. Организация деятельности педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» по 

реализации ФГОС ООО 

Втечение 

года 

Администрацияшколы 

2. Организация работы по исполнению 

требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основногообщего 

образования 

Втечение 

года 

Директор школы, 

заместители директора 

3. Организация исполнения федеральных и 

региональныхтребованийкМБОУ«СОШ№5 с 

УИОП» в части строительных норм иправил, 

защиты населения и территории от 

чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера в условиях введения 

ФГОС ООО 

Втечение 

года 

Директор школы, ЗХЧ, 

заместитель директора 

4. Организация исполнения федеральных и 

региональных требований в части санитарных 

норм, охраны здоровья учащихся 

Втечение 

года 

Директор школы 

5. Организация разработки и использования 

дистанционныхобразовательныхтехнологийс 

целью реализации ФГОС ООО 

Втечение 

года 

Заместительдиректора 

6. ОбеспечениеисполнениянауровнеМБОУ 

«СОШ № 5 С УИОП» федеральных и 

региональных требований к минимальной 

оснащенности оборудованием учебных 

помещений 

Втечение 

года 

Директор школы 

7. Выполнение МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

лицензионных и аккредитационных 

требований в соответствии с ФГОСООО 

Втечение 

года 

Директор школы 

8. Исполнение на уровне МБОУ «СОШ № 5 с 

УИОП» требований к содержанию и формам 

отчетности, соответствующих ФГОС ООО, 

порядка представления отчетности 

Втечение 

года 

Заместителидиректора 

9. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых МБОУ «СОШ № 5с 

УИОП» в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Февраль-март 

ежегодно 

Заместитель директора, 

заведующий библиотекой 



10. Обеспечение укомплектованности 

электроннымиобразовательнымиресурсами 

Ежегодно Заведующий библиотекой 

11. Обеспечение контролируемого 

доступаучастниковобразовательной 

деятельностик информационным 

ресурсам 

Постоянно Заместителидиректора 

12. Мониторинговое исследование готовности 

основнойшколыкпродолжениюреализации 

ФГОС ООО 

Март-апрель 

ежегодно 

Заместителидиректора 

13. Приведение нормативной базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

По мере 

издания 

документов 

федерального, 

регионального 

уровней 

Заместителидиректора 

14. Заседания Управляющего совета МБОУ 

«СОШ№5сУИОП»пореализацииФГОС ООО 

Втечение 

года 

Директор школы 

15. Корректировка основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

Июнь 

ежегодно 

Заместительдиректора 

МетодическоеобеспечениереализацииФГОСООО 

16. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОСосновного общегообразованиявМБОУ 

«СОШ№5сУИОП» 

Август 

ежегодно 

Заместительдиректора 

17. Разработка авторских дополнительных 

образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, программ 

элективныхкурсов, методических 

рекомендаций, учебных и учебно- 

методических материалов, разработанных в 

соответствии сФГОС ООО 

По мере 

издания 

документов 

Заместительдиректора 

18. Организационно-методическоесопровождение 

функционирования библиотечно- 

информационного центра 

Втечение 

года 

Заместительдиректора 

19. Организацияметодическогосопровождения 

реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Втечение 
года 

Заместительдиректора 

20. 
Заседания школьных методических 

объединений  учителей-предметников по 

1 раз в 
четверть 

Руководители МО по 
горизонтали 



 горизонтали   

Кадровыеусловия внедренияФГОСООО 

21. Организация прохождения курсов повышения 

квалификациидляпедагогическихработников, 

участвующих в реализацииФГОС ООО 

Втечение 

года 

Заместительдиректора 

22. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений и внесение 

изменений в план курсовой подготовки 

Апрель 

ежегодно 

Заместительдиректора 

Финансовыеиматериально-техническиеусловиявнедренияФГОСООО 

23. ВнесениеизмененийвлокальныеактыМБОУ 
«СОШ № 5 с УИОП», регламентирующие 

оплату труда, в соответствие с нормативными 

актами, принятыми на муниципальном уровне 

Сентябрь Заместительдиректора 

24. Выполнение муниципального задания и 

показателей качества муниципальных услуг с 

учетом требований ФГОС основного общего 

образования 

Декабрь Директор школы 

25. Оснащение МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

учебным,  учебно-лабораторным, 

компьютерным оборудованием, ростовой 

ученической мебелью, спортивным 

оборудованием и инвентарем, медицинским 

оборудованием и инструментом за счет 

средств местного, областного и федерального 

бюджетов 

Втечение 
года 

Директоршколы,ЗХЧ 

ИнформационноеобеспечениевнедренияФГОСООО 

26. Развитие системы информирования 

педагогических работников, учащихся, 

родителей (законных представителей), 

педагогической общественности о ходе 

реализации ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 5 с 

УИОП» 

Втечение 
года 

Заместительдиректора 

27. Информирование общественности через 

средства массовой информации о реализации 

ФГОС ООО 

Постоянно Заместительдиректора 

 

Контрольсостояниясистемыусловий 

 

Объектконтроля 
Критерииоценки, измерители, 

показатели 

Кадровыеусловия 

1.Качествокадровогообеспечениявведенияи 
реализации ФГОС ООО 

- обеспечение оптимального
 вхожденияработниковобразованиявсистему

ценностей 

современногообразования; 



 - принятиеидеологииФГОСООО; 

- освоение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладениеучебно-методическимии 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимымидляуспешногорешениязадач 

ФГОСООО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с введением ФГОС ООО 

- семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО; 

- заседания методических объединений 

учителей, по проблемамвведенияФГОСООО; 

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО –по мере 

необходимости; 

- участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО–втечениеучебногогодапоплану 

методическойработы. 

3.Реализацияпланаметодическойработы,втом 

числе, внутришкольного

 повышенияквалификациисориентац

иейнапроблемы 

введенияФГОСООО 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий,свозможнойкоррекциейпомере 

появления необходимости. 

Психолого-педагогическиеусловия 

1.Качество реализации моделей взаимодействия 

школы и дополнительного образования детей, 

обеспечивающихорганизациювнеурочной 
деятельности 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности 

2. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителейпоиспользованиючасоввариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Наличиеучебногопланаипланавнеурочной 

деятельности 

Финансовые условия 

1. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установлениестимулирующихнадбавоки 
доплат 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на 

достижениевысокихрезультатов(показателей 
качестваработы) 

2. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

СоответствиедокументовтребованиямТКРФ 

Информационно-методическиеусловия 

1.Качествоинформационныхматериалов о 

введении ФГОС ООО, размещённых на сайте 

школы 

Наличие иполнотаинформациипо 
направлениям: 

-нормативноеобеспечениевведенияФГОС ООО; 



 - кадровоеобеспечение введенияФГОСООО; 

- программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС ООО. 

2.Учётобщественногомненияповопросам 
внесениядополненийв содержаниеООПООО 

ВнесениеизмененийвООПООО(помере 
необходимости) 

3.Отчётностьоходеирезультатахвведения 
ФГОСООО 

Наличиеисвоевременностьразмещенияна 
официальномсайте информации 

5. Наличиерекомендацийдляпедагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- поорганизациитекущейиитоговойоценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованиюресурсов временидля 

организации домашней работы обучающихся; 

- по перечню и методике использования 
интерактивныхтехнологийнауроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений 

учителей-предметников 

 

 

 

Условныесокращения 

ФГОС–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

ФГОСООО–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщего 

образования 

ПООПООО–примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщего образования 

ООПООО–основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования ООП – 

основная образовательная программа 

УУД– универсальныеучебныедействия 
ИКТ–информационно-коммуникационныетехнологии ОВЗ 

– ограниченные возможности здоровья 

ПКР–программакоррекционнойработы 
ПМПК -психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк-психолого-медико-педагогическийконсилиум УМК 

– учебно-методический комплекс 
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	Измеренияивычисления (3)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (26)
	Геометрическиепостроения
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (27)
	Преобразования
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (28)
	Векторыикоординатынаплоскости (1)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (29)
	Историяматематики (3)
	Методыматематики
	Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-9классахдляуспешного продолжения образования на углубленном уровне
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (30)
	Числа (3)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (31)
	Тождественныепреобразования (2)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (32)
	Уравненияинеравенства (3)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (33)
	Функции (1)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (34)
	Статистика итеориявероятностей (2)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (35)
	Текстовые задачи (4)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (36)
	Геометрическиефигуры (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (5)
	Отношения (1)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (37)
	Измеренияивычисления (4)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (38)
	Геометрическиепостроения (1)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (39)
	Преобразования (1)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (40)
	Векторыикоординатынаплоскости (2)
	В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (41)
	Историяматематики (4)
	Методыматематики (1)
	Информатика Выпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможность:
	Математические основы  нформатики Выпускник научится:
	Выпускникполучит возможность: (1)
	Алгоритмыиэлементыпрограммирования Выпускник научится:
	Выпускникполучит возможность: (2)
	Использованиепрограммныхсистемисервисов Выпускник научится:
	Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
	Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
	Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать:
	Физика Выпускникнаучится:
	Выпускник получит возможность научиться: (10)
	Механические явления Выпускник научится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (22)
	Тепловые явления Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (23)
	Электрическиеимагнитныеявления Выпускник научится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (24)
	Квантовые явления Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (25)
	Элементыастрономии Выпускник научится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (26)
	Биология
	Выпускникполучитвозможность научиться: (27)
	Живые организмы Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (28)
	Человекиегоздоровье Выпускник научится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (29)
	Общие биологические закономерности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (11)
	Химия
	Выпускник получит возможность научиться: (12)
	Изобразительное искусство Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (13)
	Музыка
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (14)
	Труд (технология)
	Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания
	Выпускникполучитвозможность научиться: (30)
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	 Выпускникполучитвозможность научиться:
	Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (2)
	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс
	Физическаякультура Выпускник научится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (31)
	Дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата:
	Основы безопасности и защиты  Родины
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметных результатов
	Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов
	Особенностиоценкипредметныхрезультатов
	1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур
	 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;
	Государственнаяитоговаяаттестация
	Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновной школе содержит:
	Целипрограммы:
	В сфереразвитияучебно-исследовательскойдеятельностиобучающиеся

	2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
	ФункцииуниверсальныхучебныхдействийнаступениООО включают:
	личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
	Общеучебныеуниверсальныедействия:
	Знаково-символическиедействия:
	Логическиеуниверсальныедействия:
	Постановкаирешениепроблемы:
	РазвитиекоммуникативныхУУДвосновнойшколеявляетсяприоритетным направлением учебной деятельности.

	СвязьУУДссодержаниемотдельныхучебныхпредметов,
	Предметы«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельности»
	ФормированиеиразвитиеУУДреализуетсявследующихнаправленияхвнеурочнойи внешкольной деятельности:
	2. Учебныеиэлективныекурсы:

	Технологииразвитияуниверсальныхучебныхдействий.
	Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий.
	Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебных действий:
	Системаиндивидуальныхигрупповыхучебныхзаданийвключаетвсебя:
	Типовыеситуацииназанятияхвнеурочнойдеятельности:

	Описание особенностей реализации основных направлений учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм органи...
	Видыдеятельности:
	Видыучебно-познавательнойдеятельностииихпредметы
	I-видыдеятельностисословесной(знаковой)основой:
	II -видыдеятельностинаосновевосприятияэлементов действительности:
	III -видыдеятельностиспрактической(опытной)основой:
	Особенностипостроенияучебно-исследовательскогопроцесса:

	Специфическиечерты(различия)проектнойи учебно-
	должныовладетьследующими действиями:

	Этапыорганизацииучебно-исследовательскойипроектной
	Анализситуации,формулированиезамысла,цели:
	Выполнение(реализация)проекта:
	Подготовкаитогового продукта:
	Проектхарактеризуется:
	Типологияформорганизациипроектнойдеятельности
	Видымонопроектоввучебнойдеятельности
	работысамим учащимся
	представления работы
	Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинаурочных занятиях могут быть следующими:
	Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочных занятиях могут быть следующими:

	Требованияксамооценке:
	Оценкасформированностиключевыхкомпетентностейврамкахоценивания проектной деятельности
	Целеполаганиеипланирование:
	Планированиепоследовательностидействий
	Прогнозированиерезультатовдеятельности
	Работасинформацией

	Получениеинформации
	Обработкаинформации
	Коммуникация Письменная презентация
	Устнаяпрезентация
	Ответына вопросы
	2. Оценкаполученногопродукта
	Возможные«конечныепродукты»проектной деятельности:

	Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций.
	техническиесредстваипрограммныеинструменты:
	ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихсяпроисходитврамках системно-
	Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становлениеи развитие учебной(общей ипредметной) иобщепользовательской ИКТ

	Общиепринципыформирования ИКТ-
	Переченьи описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования.
	Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредм...
	ОбращениесустройствамиИКТ.
	Фиксацияизображенийизвуков.
	Созданиеграфическихобъектов.
	Создание,восприятиеииспользованиегипермедиа-сообщений.
	Поискиорганизацияхраненияинформации.
	Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании.
	Моделирование,проектированиеиуправление.
	Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.
	В МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области»реализуется договорная система взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями с учѐтом своего расположения исформировавшихся связей.

	Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию универсальных учебных действийобучающихся.
	Особенностямисистемыоценкикачестваобразовательныхрезультатовявляются:
	Внутренняяоценкапоформированиюиразвитию УУД:
	Внешняяоценка:
	Процедуры:

	Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияи применения обучающимися универсальных учебных действий.
	Задачимониторинга:
	Объектамимониторингаявляются:
	Субъекты мониторинга
	Методамимониторинговыхисследованийявляются:
	Средствамониторинга:
	УсловиямидляоценкисформированностиУУДуучащихсявыступают:
	Возрастно-психологическиенормативыформулируютсядлякаждогоизвидовУУД с учетом стадиальности их развития:
	сформированностинесколькихвидовуниверсальныхучебныхдействий;
	Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированностиуниверсальныхучебныхдействийосновываетсяна следующих критериях:
	МониторингсформированностииразвитияУУД
	Критериямиоценкисформированности универсальныхучебныхдействийуучащихся, соответственно, выступают:
	Уровеньдействия может выступатьвтрехосновныхформах действия:
	Уровни контроля

	Программыучебныхпредметов,курсов
	Общиеположения
	Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщего образования
	Речь.Речеваядеятельность
	Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке Общие сведения о языке
	Общие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные функции русского языкаЛитературный язык. Язык как развивающееся явление. Русский язык в кругу других славянских языков.Роль русского языка в Росс...
	Морфемикаисловообразование
	Лексикологияпаронимы Морфемика. Орфография Правописание ы-и после приставок.
	Морфология
	Морфология как раздел науки о языке (обобщение)Причастие как особая форма глаголаДеепричастие как особая форма глаголаНаречиеСлова категории состоянияСлужебные части речиПредлог Союз ЧастицаМеждометия и звукоподражательные словаОмонимия слов разных ча...
	ОбязательноесодержаниеПП (5– 9КЛАССЫ)
	Основныетеоретико-литературныепонятия,требующиеосвоениявосновной
	РоднойЯзык(русский)
	5 класс
	Речьи формыее организации
	Текстиспособыего создания
	6 класс (1)
	Стилиречи
	7 класс (1)
	Фигуры
	Лексическиесредствавыразительности
	8 класс (1)
	Орфоэпическиенормы
	Лексическиенормы
	9 класс Вдающиеся лингвисты русскогоязыкознания
	Работанадправильностьюречи
	Составлениетекстовразныхжанров
	Роднаялитература(русская)
	5 класс (1)
	ИзлитературыXIXвека
	ПоэзияХIХвека ороднойприроде
	ИзлитературыXXвека
	Роднаяприрода впроизведенияхпоэтовXXвека
	6 класс (2)
	Литературнаясказка.
	ИзлитературыХIХвека
	ИзлитературыХХвека
	7 класс (2)
	ИзлитературыXVIIIвека
	ИзлитературыXIXвека (1)
	Из литературыXX–XXIвека
	Творчество поэтовБелгородской области
	8 класс (2)
	ИзлитературыXIXвека (2)
	ИзлитературыXXвека (1)
	9 класс (1)
	ИзлитературыXIXвека (3)
	ИзлитературыXXвека (2)
	Изсовременнойрусскойлитературы
	ТворчествопоэтовБелгородской области
	Иностранныйязык(английский)
	Предметноесодержаниеречи
	Окружающиймир
	Средствамассовой информации
	Страныизучаемогоязыка иродная страна
	Коммуникативныеумения Говорение
	Монологическаяречь
	Аудирование
	Чтение (2)
	Письменнаяречь (1)
	Языковыесредстваинавыкиоперированияими Орфография и пунктуация
	Фонетическаясторонаречи
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторона речи
	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения
	Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности
	Специальныеучебныеумения
	Иностранныйязык(английский –углубленныйуровень) Предметное содержание речи
	Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности Говорение
	Аудирование (1)
	Чтение (3)
	Письменнаяречь (2)
	Графика иорфография
	Фонетическаясторонаречи (1)
	Лексическаясторонаречи (1)
	Грамматическаясторона речи (1)
	Социокультурнаяосведомлённость
	Компенсаторныеумения (1)
	Второйиностранный язык(немецкий)
	Предметноесодержаниеречи (1)
	Окружающиймир (1)
	Средствамассовой информации (1)
	Страныизучаемогоязыка иродная страна (1)
	Коммуникативныеумения Говорение (1)
	Монологическаяречь (1)
	Аудирование (2)
	Чтение (4)
	Письменнаяречь (3)
	Языковыесредстваинавыкиоперированияими Орфография и пунктуация (1)
	Фонетическаясторонаречи.
	Лексическаясторонаречи (2)
	Грамматическаясторона речи (2)
	Социокультурныезнанияиумения. (1)
	Компенсаторныеумения (2)
	Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности (1)
	Специальныеучебныеумения (1)
	ИсторияРоссии.Всеобщаяистория
	Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории.
	Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования.
	ИсторияРоссии.Всеобщаяистория История России
	Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности
	ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.
	ОбразованиегосударстваРусь
	РусьвконцеX–начале XIIв.
	Культурноепространство
	РусьвсерединеXII–началеXIIIв.
	РусскиеземливсерединеXIII - XIVв.
	НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XV
	Страны Востока в XVI—XVII вв. Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские...
	ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке
	Культурноепространство (1)
	Региональныйкомпонент
	РоссияВXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжества кцарству.РоссиявXVIвеке.
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