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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразованияявляются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,навыков,компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными,общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднегошкольноговозраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состоянияздоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,уникальности, 

неповторимости; 

- формирование российской гражданской идентичностиобучающихся. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализацииобразовательнойорганизацией 

основной образовательной программы основного общегообразования предусматривает решение 

следующих основныхзадач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программытребованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общегообразования (ФГОСООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьмис ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

какчастиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциалашколы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождениякаждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, ноина соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условийдля еесамореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форморганизацииучебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательныхотношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализацииосновнойобразовательной 

программы с социальнымипартнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,проявивших 

выдающиесяспособности,детейсОВЗиинвалидов,ихинтересовчерезсистемувнеурочнойдеяте 

льности, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованиемвозможностейобразовательных организаций дополнительногообразования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований,научно- 

техническоготворчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды, 

школьногоуклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональнаяориентация 

обучающихсяприподдержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудничествос 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования,центрамипрофессиональнойработы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социальногоздоровья 

обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Принципы формирования основной ООПООО: 

• принцип гуманизма: личность как цель, субъект, результат и 

главныйкритерийэффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвитиятворческогопотенциалаличности. 

• принцип индивидуализации: разнообразие индивидуальных образовательныхтраекторийи 

индивидуального развития каждого обучающегося, включая одаренных детей и детейс 

ограниченными возможностямиздоровья. 

• принцип дифференциации: учет образовательных потребностей иинтересовобучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебныхпредметов. 

• принципдемократизации:разработкаООПосуществляетсясамостоятельноспривлечениеморган 

ов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественныйхарактеруправления 

образовательной организацией (Управляющий совет, родительскийкомитетгимназии, 

Гимназическая дума, методический совет, методическиекафедры). 

• принцип преемственности: осуществление преемственности основныхобразовательных 

программ (начального общего, основного общего, среднего общегообразования). 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного общего 

образования, обеспечивается реализацией системно - деятельностного подхода, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданскогообщества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважениямногонационального,поликультурного и поликонфессиональногосостава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной средыразвития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектированияиконструированиянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования, 

определяющихпути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

ипознавательногоразвитияобучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие наосновеосвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личностиобучающегося,его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовностик саморазвитию 

и непрерывномуобразованию; 

- признание решающей роли содержания образования, 

способоворганизацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениице 

лейличностногоисоциального развитияобучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологическихособенностейобучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения припостроенииобразовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путейих достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальногоразвития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,детей- 

инвалидов и детей сОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетомпсихолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет,связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы иосуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя,от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной целик 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единствемотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
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осуществляетсявформе учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленностина самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение исамостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организацииучебногосотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различныеучебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий:моделирования, 

контроляиоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимисяновыхучебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

ипостроениюжизненных планов во временнойперспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентируетего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия сокружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперацииисотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношенияхобучающихся с учителем исверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничестваотклассно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторнойисследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 

этапомподростковогоразвития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-

7классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральнымиспецифическим новообразованием в личности подростка является возникновение 

иразвитие самосознания-представленияотом,чтоонуженеребенок,т.е.чувствавзрослости,атакже 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных сморальюпослушания, на 

нормы поведениявзрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы),характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими засравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительныхсубъективных трудностей 

ипереживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», вкотором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослогомира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостьюк 

усвоениюнорм,ценностейиспособовповедения,которыесуществуютвмиревзрослыхивих 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, 

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

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречиеммежду 

потребностьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобственнойнеув 

еренностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивленияипротеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационныхперегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ,телевидение, Интернет). 

- Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременностьформирования 

новообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивнойпози 

циейучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцессаивыбором условий и 

методикобучения. 

- Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитиесоциальнойвзрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей)решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношенийна новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общиеположения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программыосновногообщего 

образования (ООП 000) представляют собой систему ведущих целевых установокиожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательнуюоснову образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОСООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО,выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов,курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны,исистемы оценки резул ьтатов - сдругой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов- личностных, 

метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классыучебно- познавательныхиучебно-

практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в томчисле государственную итоговую

 аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задачтребуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдляк 

аждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) сучебным материалом 

и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основойдля последующегообучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмойобразования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшейперспективыих развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развитияобучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обученияс учетом зоны ближайшего 

развитияребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личностиобучающихся, ихспособностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующиегруппы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируютосновные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемыхрезультатовведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использованиеисключительно неперсонифицированнойинформации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрываютидетализируют основные направленности метапредметныхрезультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируютих. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и«Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету обязательных образовательных 

областей. Планируемые предметные результаты освоения родного языка и роднойлитературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих учебных предметов. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатовслужат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровнеинеобходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность ихдостижения большинством обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается круг учебныхзадач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиальнонеобходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
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освоены всемиобучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускникнаучится», 

выноситсянаитоговоеоценивание,котороеможетосуществлятьсякаквходеобучения,такивконце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценкадостижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданийбазовогоуровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса овозможностиперехода на 

следующий уровеньобучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятсяпланируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,навыков,расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающихкак пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровеньдостижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрироватьотдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподаванияцелиданного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как всилуповышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложностиучебногоматериала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения.Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур,допускающихпредоставление и использование исключительно 

неперсонифицированнойинформации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделенакурсивом. 

Задания, ориентированные на оценку 

достиженияпланируемыхрезультатовизблока«Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалыитоговогоконтроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения - предоставитьвозможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнениюс базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболееподготовленных 

обучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторыхведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствиемдля перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемыхрезультатовэтого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результатыфиксироватьввиденакопленнойоценкииучитыватьприопределенииитоговойоценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,чтопри 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию идостижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование такихпедагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовкеобучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваженияк Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознаниесвоейэтнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края,основкультурного наследия народов России и человечества; усвоениегуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российскогообщества; 

воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности испособностиобучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию,осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования набазе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетомустойчивыхпознавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения ктруду, развития опыта участия в социально значимомтруде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современномууровнюразвития 
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науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное 

многообразие современногомира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения кдругому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, кистории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовностииспособности вести диалог с другими людьми и достигать в 

немвзаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизнивгруппах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие вшкольном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций сучетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей; 

6. развитиеморальногосознанияикомпетентностиврешенииморальныхпроблемна основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, 

осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничествесо 

сверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоениеправилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайныхситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и надорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современномууровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированнойрефлексивно- оценочной и практической деятельности в 

жизненныхситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностисемейнойжизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России и 

мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебныедействия (регулятивные,познавательные,коммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимисяосновамичитательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие впроектнойдеятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа 

поформированиюиразвитиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиесяовладеютчтениемкаксре 

дствомосуществления своих дальнейших планов: продолжения образования исамообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в томчисле 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускниковбудетсформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя вэтом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенныена 

первомуровненавыкиработысинформациейипополнятих.Онисмогутработатьстекстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретироватьинформацию, 

содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловоесвертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

видеплана илитезисов)ивнаглядно- 

символическойформе(ввидетаблиц,графическихсхемидиаграмм, карт понятий — 

концептуаельных диаграмм, опорныхконспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опытпроектнойдеятельности как особой формы учебной работы, 

способствующейвоспитаниюсамостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации иэффективностиучебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом 

уровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредства,приниматьрешения,втомчисле 

ивситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность кразработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску иосуществлениюнаиболее 

приемлемогорешения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебныхдействий: 

регулятивные, познавательные,коммуникативные. 

РегулятивныеУУД 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьновые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоейпознавательной 

деятельности. Обучающийсясможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы,предвосхищатьконечныйрезультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указываяиобосновывая 

логическую последовательностьшагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебныхипознавательных 

задач. Обучающийсясможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательнойзадачей и 

составлять алгоритм ихвыполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных и 

познавательныхзадач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условиядля выполнения 

учебной и познавательнойзадачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлятьцелевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая иобосновывая логическую 

последовательностьшагов); 

• выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсыдля решения 

задачи/достиженияцели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательнойзадачии 

находить средства для ихустранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в видетехнологиирешения 

практических задач определенногокласса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответс 
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твиис изменяющейся ситуацией. Обучающийсясможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемыхрезультатови 

критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых результатов и 

оценки своейдеятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,осуществлятьсамоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствия 

планируемогорезультата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность наосновеанализа 

изменений ситуации для получения запланированныххарактеристик продукта/результата; 

• устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагатьизменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристикпродукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибкисамостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее 

решения. Обучающийсясможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментариядля выполнения 

учебнойзадачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходяизцели и 

имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно определенным 

критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценкисвоих внутренних 

ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельностьидеятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальнойобразовательнойдеятельности и делатьвыводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находитьспособы выхода из 

ситуациинеуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачиилипараметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебнойдеятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональныхсостоянийдля 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации(повышения 

психофизиологическойреактивности). 

ПознавательныеУУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийсясможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признакиисвойства; 

• выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненных емуслов; 
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• выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьих сходство; 

• объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты иявления; 

• выделять явление из общего ряда другихявлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связимежду 

явлениями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданногояв 

ления, выявлять причины и следствияявлений; 

• строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастных явлений к 

общимзакономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя приэтом 

общиепризнаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагатьиприменять 

способ проверки достоверностиинформации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

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

познавательнойиисследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формыпредставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точкизрения); 

• выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболее 

вероятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуществляяпр 

ичинно-следственныйанализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждатьвывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными. 

2. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначатьданные 

логические связи с помощью знаков всхеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствиис ситуацией; 

• преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданную 

предметнуюобласть; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графическогоилиформализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестныйран ее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяетсяалгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебногопроекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемнойситуации,

 поставленной цели и/или заданных критериев 

оценкипродукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийсясможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоейдеятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, 

структурироватьтекст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 
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• критически оценивать содержание и формутекста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять еговпознавательной,

 коммуникативной, социальной практике и 

профессиональнойориентации. Обучающийсясможет: 

• определять свое отношение к природнойсреде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора надействие 

другогофактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах позащите 

окружающейсреды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,проектные работы. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарейидругих 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

• формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдля объективизации 

результатовпоиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьс учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеиразрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийсясможет: 

• определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

• играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в егоречи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,теории; 

• определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствовали 

продуктивнойкоммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссииуметьвыдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмомэквивалентных замен); 

• критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

• выделять общую точку зрения вдискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии споставленнойперед 

группойзадачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

• устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержаниядиалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачейкоммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планированияирегуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью,монологическойконтекстной речью. 

Обучаю щийсясможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругимилюдьми (диалог 

в паре, в малой группе и т.д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственнойдеятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствиис 
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коммуникативнойзадачей; 

• высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамкахдиалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты сиспользованием 

необходимых речевыхсредств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) длявыделения смысловых 

блоков своеговыступления; 

• использовать невербальные средства или наглядныематериалы, подготовленные/отобранные 

под руководствомучителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственнопосле завершения 

коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

3. Формирование и развитие компетентности в областииспользования информационно 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийсясможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимыедля решения 

учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель дляпередачисвоих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

сусловиямикоммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использоватьмодельрешениязадачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватныхзадаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационныхикоммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем,сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций идр.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий,соблюдатьинформационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

1.2.3. Предметные результаты 

1.2.3.1. Русский язык 

Выпускникнаучится: 
1. Совершенствовать различные видов устной и письменной 

речевойдеятельности(говорение и аудирование, чтение и письмо, общение при помощи современных 

средств устнойиписьменнойкоммуникации): 

• создавать устные монологические высказывания разнойкоммуникативнойнаправленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдениемнорм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; уметьразличатьмонологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участвоватьв диалоге иполилоге; 

• навыкам чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,просмотрового)и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделятьглавную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации ивыразительности; 

• различным видам аудирования (с полным пониманием, с пониманиемосновногосодержания, с 

выборочным извлечениеминформации); 

• понимать, интерпретировать и комментировать тексты различныхфункционально- смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) ифункциональных разновидностей языка, 

осуществлять информационную переработку текста, передаватьегосмысл в устной и 

письменной форме, а также характеризовать его с точки зрения единстватемы, смысловой 

цельности, последовательностиизложения; 

• оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зренияих эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач иуметь объяснятьих;оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

ивыразительногословоупотребления; 
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• выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорнойикнижнойречи; 

• создавать различные текстовые высказывания в соответствии споставленнойцелью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение,сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос идр.); 

2. Понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования исамообразования: 

• осознанно использовать речевых средств для планирования ирегуляциисобственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативныхпотребностей; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

• расширять свою речевую практику, развивать культуру 

использованиярусскоголитературногоязыка,оцениватьсвоиязыковыеуменияипланироватьихс 

овершенствованиеиразвитие; 

3. Использовать коммуникативно-эстетические возможности русскогоязыка: 

• распознавать и характеризовать основные виды выразительных средствфонетики, лексики и 

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

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

омонимы) вречи; 

• уместно использовать фразеологические обороты вречи; 

• корректно и оправданно употребять междометия длявыраженияэмоций, этикетныхформул; 

• использовать в речи синонимичных имен прилагательных в ролиэпитетов; 

4. Расширятьисистематизироватьнаучныезнанияоязыке,егоединицахикатегориях; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятиялингвистики: 

• идентифицировать самостоятельные (знаменательные) служебные части речи иих формы по 

значению и основным грамматическимпризнакам; 

• распознавать существительные, прилагательные, местоимения,числительные, наречия разных 

разрядов и их морфологических признаков,различатьсловакатегориисостояния инаречия; 

• распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологическиепризнаки; 

• распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определятьсмысловые 

оттенкичастиц; 

• распознавать междометия разных разрядов, определятьграмматические 

особенностимеждометий; 

5. Навыкам проведения различных видов анализа слова, синтаксическогоанализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста: 

• проводить фонетический, морфемный и словообразовательный(как взаимосвязанные этапы 

анализа структуры слова), лексический, морфологический анализслова,анализ 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочекслов; 

• проводить синтаксический анализ предложения, определять 

синтаксическуюрольсамостоятельных частей речи впредложении; 

• анализировать текст и распознавать основные признаки текста, выделятьтему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы,выделятькомпозиционные 

элементытекста; 

• определять звуковой состав слова, правильно делить на слоги,характеризоватьзвукислова; 

• определять лексическое значение слова, значения многозначногослова,стилистическую 

окраску слова, сферы употребления, подбор синонимов,антонимов; 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматическогоисловообразовательного 

анализаслова; 

• различать словообразовательные и формообразующие морфемы,способы словообразования; 

• проводитьморфологический разбор самостоятельных и служебных частейречи; 

• характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнакисамостоятельных частей речи, определение их 

синтаксическойфункции; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,текст); 

• выделять словосочетание в составе предложения, определять главные изависимыеслова в 
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словосочетании, определять еговиды; 

• определять виды предложения по цели высказывания и эмоциональнойокраске; 

• определять грамматическую основу предложения; 

• распознавать распространенные и нераспространённые предложения,предложения 

осложненной и неосложнённой структуры, полные инеполные; 

• распознавать второстепенные члены предложения, однородныечлены предложения, 

обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставныеконструкции; 

• опознавать сложные предложения, типы сложного предложения,сложные предложения с 

различными видами связи, выделять средства синтаксической связимежду частями 

сложногопредложения; 

• определять функционально-смысловые типы речи, принадлежность текстак 

одномуизнихикфункциональнойразновидностиязыка,атакжесоздаватьтекстыразличноготипа 

речи и соблюдения норм ихпостроения; 

• определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические 

средствасвязипредложения в тексте, а также уместность и целесообразность ихиспользования; 

6. Обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширятьобъем 

используемыхвречиграмматическихязыковыхсредствдлясвободноговыражениямыслейичувств в 

соответствии с ситуацией и стилемобщения: 

• использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решениизадач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективныйиоперативныйпоискнаосновезнанийоназначенииразличныхвидовсловарей,ихст 

роенияиспособах конструирования информационныхзапросов; 

• пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимойинформации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного)слова,принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямогоипереносного значения, 

особенностейупотребления; 

• пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями дляопределения нормативного 

написания и произношенияслова; 

• использовать фразеологические словари для определения значения 

иособенностейупотребленияфразеологизмов; 

• использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словаридля морфемного и 

словообразовательного анализаслов; 

• использовать словари для подбора к словам синонимов,антонимов; 

7. Владеть основными нормами литературного языка(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными,стилистическими),нормами речевого 

этикета; использовать языковые нормы в речевой практике присозданииустных и письменных 

высказываний; владеть основными стилистическими ресурсами лексикиифразеологииязыка: 

• искать орфограммы и применять правила написания слов сорфограммами; 

• правилам правописания служебных частей речи и умениям применять ихна письме; 

• применять правильный перенос слов; 

• применять правила постановки знаков препинания в конце предложения, впростом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании,диалоге; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русскоголитературногоязыка, 

определять места ударения в слове в соответствии с акцентологическиминормами; 

• выявлять смысловые, стилистические различия синонимов, употребление их вречис учетом 

значения, смыслового различия, стилистическойокраски; 

• нормативному изменению форм существительных, прилагательных,местоимений, 

числительных,глаголов; 

• соблюдать грамматические нормы, в том числе при согласовании иуправлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, 

приупотреблениипредложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложенийичастей текста, конструировании предложений с союзами, 
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соблюдатьвидовременныесоотнесенности глаголов-сказуемых в связномтексте. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствияситуацииобщения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; пониматьосновные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснятьих; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместногои 

выразительногословоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средстваязыка; 

• писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другиежанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации 

длявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позициюи 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательныегнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

1.2.3.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомосновногообщего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература»являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своегодальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредстве 

познаниямираисебя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектногодиалога; 

• понимание литературы как одной из основных культурных ценностейнарода (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащейсмыслы, важные для 

человечества в целом), как особого способа познанияжизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведенийроссийской 

культуры, культуры своего народа, мировойкультуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных 

высказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпре 

тирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательно планировать свое 

досуговоечтение; 

• развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, воплощающие 

разные этнокультурныетрадиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста наосновепонимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста отнаучного,делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюкартину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не толькоэмоциональноговосприятия, но 

и интеллектуальногоосмысления. 
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Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основнойшколы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классахможноуже 

проводить контроль сформированности этихумений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7-9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязимежду 

ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализироватьлитературные 

произведения разных жанров (8-9кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем 

уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе - 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,литературно- 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную илисамостоятельно/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 наизустьпроизведения/фрагменты 

• произведений художественной литературы, передавая личное отношение кпроизведению (59 

класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-

9кл.)(в каждом классе - на своемуровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать,чтоформирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихсяс разной скоростью и в разной степени и не заканчивается вшколе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитыватьнесколько 

основных уровней сформированности читательскойкультуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятиемлитературно- 

художественногопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназываемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется 

наосновебуквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходитс житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основудля формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической ещене 

является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателявоспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения,отвечаянатестовыевопросы(ус 
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тно,письменно)типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

своеэмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних 

тольконазываются/перечисляются; способность к обобщениям проявляетсяслабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементовсодержания произведения 

в устной и письменной форме (изложение, действие по действия позаданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответына них 

(устные,письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностическихзаданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являютсяцентральными; 

• определите, где и когда происходят описываемыесобытия; 

• опишите,какимвампредставляетсягеройпроизведения,прокомментируйтеслова героя; 

• выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеи т. п.)длявас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебникавопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся деталии т.п. 

II. уровеньсформированностичитательскойкультурыхарактеризуетсятем,чтообучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественногопроизведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у негопока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять надпрочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическомплане отдельные элементы

 художественного произведения, а также возникает стремление 

находитьиобъяснятьсвязимеждуними.Читательэтогоуровняпытаетсяаргументированноотвечатьна 

вопрос «Как устроен текст?» умеет выделять крупные единицы произведения,пытается определять 

связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы иидеи 

художественноготекста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностироватьвозможностичитателей, 

достигших Пуровня, можно отнести устное иписьменноевыполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождениеэлементовтекста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц;объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментарияна основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа - пофразового (прианализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений - рассказов, новелл) илипоэпизодного; проведение целостного и 

межтекстовогоанализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностическихзаданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся деталии т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию егоавтора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются чертыреального мира (как 

внешней для человека реальности, такивнутреннего мирачеловека); 

• проанализируйтефрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритмуибез него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и междуразными 

произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте егоособенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературномупонятию. Понимание 

текста на этом уровне читательской культуры осуществляетсяповерхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими прианализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции,признакижанра), но 

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематикеиавторскойпозиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественноецелое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в немавторскийзамысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественныйсмыслпроизведения,тоестьотвечатьнавопросы:«Почему(скакойцелью?)произведен 

иепостроено так,анеиначе?Какойхудожественныйэффектдалоименнотакоепостроение,какойвыводна
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 основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике иавторскойпозиции в данном 

конкретномпроизведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможностичитателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, атакже истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе,научно - исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария ит.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностическихзаданий: выделите, определите, 

найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. определите художественную 

функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьтепредложенныйтекст(вслучаееслиулитературногопроизведениянет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию; 

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуетсявчистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитиешкольников,обучающихся в 5-

6 классах, соответствует первому уровню; в процесселитературногообразования учеников 7-8 классов 

формируется второй ее уровень; читательскаякультура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметьввидуприосуществлениивлитературномобразованииразноуровневогоподходакобучению,а также 

при проверке качества егорезультатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разнымуровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во времяэкзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленностиобучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условныйхарактер 

соотнесенияописанныхзаданийиразныхуровнейчитательскойкультуры.Показателемдостигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколькокачествоих выполнения. 

Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику,проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какиеименно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры 

ивыстраиваетурокитак,чтобыперевестиучениканаболеевысокийдлянегоуровень(работаетв«зонебли 

жайшегоразвития»). 

1.2.3.3. Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Изучение предметной области «Родной язык и роднаялитература» должнообеспечивать: 

• Воспитание ценностного отношения к родному языку и литературена 

родномязыкекакхранителюкультуры,включениевкультурно-языковоеполе своегонарода; 

• Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский) иродная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированына применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условияхиотражать: 

Понимание взаимосвязиязыка,культуры иистории народа,говорящегона нем: 

Выпускникнаучится: 

- пониматьиистолковыватьзначениясловснационально-культурнымкомпонентом,правильно 

употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов ссуффиксамисубъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества ипроизведениях художественной 

литературы разных историческихэпох; 

- понимать слова с живой внутренней формой, специфическимоценочно- характеризующим 
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значением; осознавать национальное своеобразие общеязыковыхихудожественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающихтрадиционнойметафорической 

образностью; распознавать,характеризовать. 

- понимать и истолковывать значение фразеологических оборотов снационально- культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения такихфразеологических оборотов, 

употреблять их в современных ситуациях речевогообщения; 

- понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов ивыражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильно употреблять пословицы,поговорки, 

крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевогообщения; 

- определять различия между литературным языком и диалектами; осознаватьдиалекты как 

части народной культуры; понимать национально-культурное своеобразиедиалектизмов; 

- осознавать изменения в языке как объективный процесс; понимать внешниеивнутренние 

факторы языковых изменений; общее представление обактивных процессахвсовременном 

русскомязыке; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальнуюспецифику русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом другихнародов; 

- использоватьсловари,втомчислемультимедийные,учитываясведенияоназначенииконкретног о 

вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковыхсловарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологическихсловарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых словивыражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов;словарейэпитетов, 

метафор исравнений. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
- характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеризовать заимствованные слова по языку - источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавать старославянизмы, понимать роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

- понимать роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова,заимствованныерусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира;иметьобщеепредставле 

ние об особенностях освоения иноязычной лексики; определять значениялексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычныеслова; 

- пониматьпричиныизмененийвсловарномсоставеязыка,перераспределенияпластовлексикиме 

ждуактивнымипассивнымзапасомслов;определениезначенияустаревшихсловс национально-

культурным компонентом; определение значения 

современныхнеологизмов,характеризовать неологизмы по сфере употребления и 

стилистическойокраске; 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевогоэтикета;приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике присозданииустных и письменных 

высказываний; стремление к речевомусамосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологииязыка: 

Выпускникнаучится: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речи; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

литературного языка; 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и 

правила речевого этикета; 

Выпускник получить возможностьнаучиться: 
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- обогащать активный и потенциальный словарный запас, 

расширятьобъёмиспользуемыхвречиграмматическихсредствдлясвободноговыражениямысл 

ейичувствна родном языке адекватно ситуации и стилюобщения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, развивать культуруиспользования русского 

языка, способность оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлятьих 

совершенствование иразвитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических нормсовременного русского 

литературногоязыка: 

Выпускникнаучится: 
- произносить имена существительные, прилагательные, глаголы, полные причастия, краткие 

формы страдательных причастий прошедшего времени, деепричастия, наречия; произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого 

[н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.;

 постановкаударениявотдельныхграмматическихформахимен 

существительных,прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами, в заимствованных словах; 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения на примереомографов; 

- различатьпроизносительныеразличияврусскомязыке,обусловленныетемпомречиистилямире 

чи; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять словас учётом 

произносительных вариантов орфоэпическойнормы; 

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпическойнормы; 

- понимать активные процессы в области произношения иударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русскоголитературного языка: 

Выпускникнаучится: 
- различать стилистические варианты лексическойнормы; 

- употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учетомстилистическихвариантов лексическойнормы; 

- употреблять синонимы, антонимы, омонимы с учетом стилистических вариантов лексической 

нормы; 

- различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевыхошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устнойречи; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
- - правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов; употреблять слово в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употреблять термины в научном стиле речи, в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавать частотные примеры тавтологии 

и плеоназма; 

соблюдение основных грамматических норм современного русскоголитературного 

языка: 

Выпускникнаучится: 
- определять типичные грамматические ошибки вречи; 

- различать варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, формы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и), 

различающихся по смыслу, литературные и разговорные формы глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий; 
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- различать варианты грамматической синтаксической нормы, обусловленные грамматической 

синонимией словосочетаний, простых и сложных предложений; 

- правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы сучетом вариантов 

грамматическойнормы; 

- правильно употреблять синонимические грамматические конструкции сучетом смысловых и 

стилистических особенностей; редактировать текст с цельюисправления 

грамматическихошибок; 

- выявлять и исправлять грамматические ошибки в устнойречи; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
- - употреблять заимствованные несклоняемые имена существительные; сложные 

существительные; имёна собственные (географические названия);аббревиатуру, 

обусловленную категорией рода; употреблять заимствованные несклоняемые имёна 

существительные; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названия 

географических объектов, употреблять отдельные грамматические формы имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений, 

порядковых и количественных числительных; употреблять отдельные формы имен 

существительных в соответствиис типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности - 

неодушевленности;словоизменениеотдельныхформмножественногочислаименисуществите 

льного,глаголов1лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразованиеглаголовсовершенного и несовершенного вида, форм глаголов в 

повелительном наклонении;употреблятьимена прилагательные в формах сравнительной 

степени, в краткой форме, употреблять вречи 

однокоренныесловаразныхчастейречи;согласованиесказуемогосподлежащим,имеющимвсвое м 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого 

сподлежащим,выраженнымсуществительнымсозначениемлицаженскогорода;согласование 

сказуемогос подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным;согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными;построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно,вопреки; употреблять предлоги о, по, из, с в составе словосочетания, 

употреблять предлог пос количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением;строитьпростые предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, предложения скосвеннойречью, сложные предложения 

разныхвидов; 

соблюдение основных норм русского речевогоэтикета: 

Выпускникнаучится: 
- использовать в речи этикетные формы и формулы обращения; этикетныеформы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современныеформулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальнуюй манеруобщения; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы, помогающие противостоять 

речевой агрессии; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русскийо речевойэтикет; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуацияхделовогообщения; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
- понимать активные процессы в русском речевомэтикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русскоголитературного 

языка(в рамках изученного в основномкурсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русскоголитературного 

языки(в рамках изученного в основномкурсе); 

Выпускникнаучится: 
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- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари дляопределения лексического 

значения слова, особенностейупотребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографическиесловаридля 

определения нормативного произношения слова; вариантовпроизношения; 

- использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации дляопределения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменнойречи; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
- - использовать грамматические словари и справочники для 

уточнениянормыформообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения;опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактированиятекста. 

Э.Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевойдеятельности(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современныхсредствустной и письменнойкоммуникации): 

Выпускникнаучится: 
- владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстовразличных 

функционально-смысловых типовречи; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанноготекста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материалпо 

определенному признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливатьлогическую связь между выявленнымифактами; 

- соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливатьпричинно- 

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 

иопределятьсредства их выражения;определять начало и конец темы; выявлять логический 

плантекста; 

- проведитьанализпрослушанногоилипрочитанноготекстасточкизренияегокомпозиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовыхструктур(индуктивные, 

дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные,стержневые/индуктивно- дедуктивные); 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанноготекста; 

приемами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы,примечаниямии т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки ипреобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем дляпредставления 

информации; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устногообщения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба,принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение отинициативы,завершение 

диалога идр. 

- участвоватьвбеседе,споре,владениеправиламикорректногоречевогоповедения вспоре; 

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ- анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владению умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта;оценки; 

- создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение,дефиниция, 

собственно описание,пояснение; 
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- создавать устные и письменные тексты аргументативного типа(рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации,опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценкапричиннеэффективной аргументации в учебно - научномобщении; 

- создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;оформлятьреферат в письменной форме и представлять его в устнойформе; 

- читать, комплексно анализировать и интерпретировать тексты фольклораихудожественные 

тексты или их фрагменты (народных и литературных сказок, рассказов,загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, 

егосильныхпозиций; 

- создавать объявления (в устной и письменной форме); деловыеписьма; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
- читать, комплексно анализировать и создавать текстыпублицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламныхобъявлений); 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зренияих эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснятьих;оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразит 

ельного словоупотребления; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержанияи формы; 

сопоставлять черновой и отредактированныйтекст. 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский) 

В соответсвтии с ФГОС ООО предметные результаты изучения 

предметнойобласти"Иностранные языки" должныотражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иныхкультур, 

оптимизмаивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвитиинациональногосамосознан 

иянаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,собразцамизарубежной литературы

 разных жанров, с учетом достигнутого обучающимисяуровня 

иноязычнойкомпетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативнойкомпетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозораилексического запаса, дальнейшее овладение общей речевойкультурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативнойкомпетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованиюдостигнутогоуровнявладенияизучаемыминостраннымязыком,втомчисленаосно 

весамонаблюденияисамооценки,кизучениювторого/третьегоиностранногоязыка,киспользованиюин 

остранногоязыка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания вдругих 

предметныхобластях. 

Коммуникативныеумения 

Говорение. 

Диалогическаяречь 

Выпускникнаучится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог--расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическаяречь 

Выпускникнаучится: 
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• строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальнуюопору (ключевые 

слова, план,вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

натекст,ключевые слова/ план/вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложныхаутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, такинекоторое 

количество неизученных языковыхявлений. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слухтексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии наслух текстов, 

содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,содержащие 

отдельные неизученные языковыеявления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащихотдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемуюинформацию,представленную в 

явном и в неявномвиде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенныена изученном 

языковомматериале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковомматериале 

аутентичные тексты, демонстрируя пониманиепрочитанного. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

внесложном аутентичномтексте; 

• восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенных фрагментов. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,пол,возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30-40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
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просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустных высказываниях; 

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

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменногосообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы,диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперированияими 

Орфография ипунктуация 

Выпускникнаучится: 
• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку вконце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительногопредложения, восклицательный знак в конце 

восклицательногопредложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,всоответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторонаречи Выпускникнаучится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих ксбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

• соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

• различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации; 

• членить предложение на смысловыегруппы; 

• адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточкизрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдаяправилоотсутствия 

фразового ударения на служебныхсловах. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка впрослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы(слова,словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 

впределах тематики основнойшколы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значенииизученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в томчисле многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии срешаемойкоммуникативнойзадачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 

• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверсиивп 

ределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксациивпределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise; 

- именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-ence,-ment, -ity , - ness, 

-ship,-ing; 

- именaприлaгaтельныеприпомощиaффиксовinter-^;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-ing^;-ous, -able/ible, - 
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less,-ive; 

- наречия при помощи суффикса-ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощиотрицательных 

префиксов un-,im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty;-th. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначныеслова,изученные в 

пределах тематики основнойшколы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять вречи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в текстедля обеспечения его 

целостности (firstly', tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадыватьсяо значении 

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

словообразовательнымэлементам. 

Грамматическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основнымисинтаксическимиконструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачейвкоммуникативно-значимомконтексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типыпредложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные(общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительнойиотрицательной форме) ивосклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенныепростые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительнымисоюзами 

and, but,or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамиисоюзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложенияхвнастоящем и прошедшемвремени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реальногохарактера (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 learningFrench); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

вомножественном числе, образованные по правилу, иисключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные сопределенным/ 

неопределенным/нулевымартиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном иобъектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенныеиих производные, относительные,вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия ислова,выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittlef; наречия вположительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу иисключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные; 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременных формах 
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действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present iiPastContinuous, 

PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства длявыражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can, could, beableto, 

must, haveto,should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формахстрадательногозалога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательномзалоге. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• распознаватьсложноподчиненн ыепредложенияспридаточн ыми: времениссоюзом 

since;целиссоюзом so 1ка1;условияссоюзом unless;определительнымиссоюзами who, which, 

that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения ссоюзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either 

... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me ..to do something; to look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными,вправильном порядке ихследования; 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаFutureSimplePassive , 

PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

формглагола(инфинитива,герундия,причастия I и 

П,отглагольногосуществительного)безразличенияих функций и употреблять их вречи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания иумения 

Выпускникнаучится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального инеформальногообщения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка; 

• представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамкахизученногоматериала. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны истраны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторныеумения 

Выпускникнаучится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспросприговорении. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства приговорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 
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1.2.3.5. Второй иностранныйязык (немецкий) 

Коммуникативныеумения 

Говорение. Диалогическаяречь 

Выпускникнаучится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждениек действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общенияврамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странеизучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• вести диалог-обменмнениями; 

• брать и даватьинтервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическаяречь 

Выпускникнаучится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительнуюнаглядностьи/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальнуюопору (ключевые 

слова, план,вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

натекст,ключевыеслова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевыеслова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

• воспринимать на слух и пониматьнужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так инекоторое 

количество неизученных языковыхявлений. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слухтексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии наслух текстов, 

содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,содержащие 

отдельные неизученные языковыеявления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащихотдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленную в 

явном и в неявномвиде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенныена изученном 

языковомматериале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковомматериале 

аутентичные тексты, демонстрируя пониманиепрочитанного. 
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Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенныхвнесложном аутентичномтексте; 

• восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенных фрагментов. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 
• 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); 

• писатьличноеписьмовответнаписьмо-стимулсупотреблениемформулречевогоэтикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе изапрашиватьаналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,просьбу; давать совет 

и т. д. (объемом 120 слов, включаяадрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой наобразец/план. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспол ьзованиявсобственн ыхустных 

высказываниях; 

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

стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменногосообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы,диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперированияими Орфография ипунктуация 

Выпускникнаучится: 
• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку вконце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительногопредложения, восклицательный 

знак в конце восклицательногопредложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,всоответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторонаречи Выпускникнаучится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих ксбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

• соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

• различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации; 

• членить предложение на смысловыегруппы; 

• адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточкизрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдаяправилоотсутствия 

фразового ударения на служебныхсловах. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации; 

Лексическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы(слова,словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 

впределах тематики основнойшколы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значенииизученные лексические 
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единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в томчисле многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии срешаемойкоммуникативнойзадачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексическойсочетаемости; 

• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверсиивп 

ределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначныеслова,изученные в 

пределах тематики основнойшколы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять вречи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадыватьсяо значении 

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

словообразовательнымэлементам). 

Грамматическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основнымисинтаксическимиконструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачейвкоммуникативно-значимомконтексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типыпредложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные(общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительнойиотрицательной форме) ивосклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенныепростые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзамиисоюзнымисловами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложенияхвнастоящем и 

прошедшемвремени; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

ивомножественном числе, образованные по правилу, иисключения; 
• распознаватьиупотреблятьвречисуществительныес 

определенным/неопределенным/нулевымартиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном иобъектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенныеиих производные, относительные,вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные вположительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

ислова,выражающиеколичество;наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепе 

нях, образованные по правилу иисключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и ихэквиваленты; 

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

употребляемые при глаголах в страдательномзалоге. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени,цели,условия,определительными ссоюзами; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными,вправильном 

порядке ихследования; 

• распознавать и употреблять в речи модальныеглаголы; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
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формглагола(инфинитива,причастия I и 11,отглагольногосуществительного)безразличенияих 

функций и употреблять их вречи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(partizipI) и «Причастие II+существительное» (partizipII). 

Социокультурные знания иуменияВыпускникнаучится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального инеформальногообщения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка; 

• представлять родную страну и культуру на немецкомязыке; 

• пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногоматериала 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны истраны/странизучаемогоязыка. 

КомпенсаторныеуменияВыпускникнаучится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспросприговорении. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства приговорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 

1.2.3.6. История России. Всеобщая история. 

Учебный предмет состоит из двух разделов: Всеобщая история иИстория России. 

Предметныерезультатыосвоениякурсаисториинауровнеосновногообщегообразования 

предполагают, что у учащегося будутсформированы: 

• основы гражданской, этнонациональной, социальной,культурнойсамоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, базовые 

национальные ценности современного российскогообщества: гуманистические и 

демократические ценности, идеи мира и взаимопонимания международами, людьми 

разныхкультур; 

• базовые исторические знания, а также представления о закономерностяхразвития 

человеческогообществавсоциальной,экономической,политической,научнойикультурнойсфер 

ах; опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальныхявлений, 

современных глобальныхпроцессов; 

• умение применять исторические знания для осмысления сущностисовременных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

• важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской,этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания ипознания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России ичеловечества; 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся вразличных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего,способностиопределять и аргументировать свое отношение кней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятиетрадицийисторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничномимногоконфессиональном Российскомгосударстве. 

История Древнего мира (5класс) 

Выпускникнаучится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смыслосновных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашейэры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселениичеловеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизацийигосударств, местах важнейшихсобытий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов,материальных памятниках 

Древнегомира; 
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• описыватьусловиясуществования,основныезанятия,образжизнилюдейвдревности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древнейистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республика»,«закон»,«импе 

рия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточныхиантичныхобществах(правителииподданные,свободныеирабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинствапамятниковдревней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древнейистории. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XVBB.) (бкласс) Выпускникнаучится: 
• локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапыстановленияиразвития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщейистории; 

• 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, материальныхисторических 

памятникахСредневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения 

всредневековыхобществахнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественн 

ойкультуры; рассказывать о значительных событиях средневековойистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических исоциальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б)ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений,представленийсредневекового человека 

омире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщейисторииСреднихвеков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показыватьобщие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,«централизованное государство» 

идр.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Среднихвеков. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического 

устройствагосударствСредневековья (Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общееи 

различия; 

• составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописания 

памятниковсредневековойкул ьтурыРусиидругихстран,объяснять,вчемзаключаютсяих 

художественные достоинства и значение. Применять знания по истории России и своего 

краявСредние века при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своегогорода, края. 

История Нового времени. 

Россия в XVI - XIX веках (7-9класс) 

Выпускникнаучится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 
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Новоговременикакисторическойэпохи,основныеэтапыотечественнойивсеобщейисторииНово 

говремени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новоевремя; 

• 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 ивсеобщейистории 

Новоговремени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Россииидругих 

странах в Новое время, памятников материальной и художественнойкультуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей историиНовоговремени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

идополнительнойлитературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социальногоразвития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя(включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развитияобщественногодвижения 

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

ценностях; д) художественной культуры Новоговремени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественнойивсеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ иреволюций, взаимодействий между 

народами идр.); 

• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисторические ситуации 

исобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей историиНовоговремени. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.3.7. Обществознание 

Предметные результаты освоения курса обществознания на уровне 

основногообщегообразования предполагают, что у учащегосясформированы: 

• личностные представления об основах российской гражданскойидентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правовогосамосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в КонституцииРоссийскойФедерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современныхнаучных теорий 

общественногоразвития; 

• теоретических знания и опыт применения полученных знаний и уменийдля определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решениятипичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей ивероисповеданий, возрастов 

и социальныхгрупп; 

• основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленнымизаконодательствомРоссийской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовымиспособами и средствами, умений реализовывать основные 
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социальные роли в пределахсвоейдееспособности; 

• приемы работы с социально значимой информацией, ее осмысление;способностиобучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальнымсобытиям ипроцессам; 

• социальный кругозор и познавательный интерес к изучениюобщественных дисциплин. 

Человек. Деятельностьчеловека Выпускникнаучится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристикиегоприроды; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека,особенностиподростковоговозраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики иосновные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельностичеловека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группыпотребностейчеловека; 

• приводить примеры основных видов деятельностичеловека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанныхс различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражатьсобственное отношение к 

различным способам разрешения межличностныхконфликтов. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях, связанныхс 

деятельностьючеловека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека иобщества; 

• оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающихздоровью; 

• испол ьзоватьэлементыпричинно-следственногоанализаприхарактеристике 

межличностныхконфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативноговоздействия группы на 

человека, делатьвыводы. 

Общество 

Выпускникнаучится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрыватьрольприроды в 

жизничеловека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типыобществ; 
• характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим;оцениватьсоциальные 

явления с позиций общественногопрогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления ипроцессы 

общественнойжизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанныена ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферахобщества; 

• характеризоватьэкологическийкризискакглобальнуюпроблемучеловечества, раскрывать 

причины экологическогокризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуацияхиосуществлять на практике экологически рациональноеповедение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на обществоиличность; 

• конкретизировать примерами опасность международноготерроризма. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие вразличныхсферах 

общественнойжизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений ихарактеризоватьосновные 

направления общественногоразвития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальныенормы 

Выпускникнаучится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни иповедения человека; 

• различать отдельные виды социальныхнорм; 
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• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственногохарактера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализироватьполученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции,для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственнымиценностями; 

• раскрыватьсущностьпатриотизма,гражданственности;приводитьпримеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современногообщества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности; 

• раскрывать сущность процесса социализацииличности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описыватьнегативныепоследствиянаиболееопасныхформотклоняющегосяповедения. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для пониманиявлияния моральных 

устоев на развитие общества ичеловека; 

• оценивать социальную значимость здорового образажизни. 

Сфера духовнойкультуры 

Выпускникнаучится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать своемнение о 

явленияхкультуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современноммире; 

• оценивать роль образования в современномобществе; 

• различать уровни общего образования вРоссии; 

• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвития культуры из 

адаптированных источников различноготипа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственноеотношение кним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях; 

• учитыватьобщественныепотребностипривыборенаправлениясвоейбудущей 

профессиональнойдеятельности; 

• раскрывать роль религии в современномобществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовнойкультуры. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоениядостижений культуры; 

• характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурыв современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальнаясфера 

Выпускникнаучится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризоватьосновные 

социальные общности игруппы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей игрупп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российскогогосударства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статусличности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемыхстатусов; 

• описывать основные социальные ролиподростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальноймобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современноммире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути ихразрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьивобществе; 

• раскрывать основные роли членовсемьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанновыбиратьверные 
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критерии для оценки безопасных условийжизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанныхс различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• раскрыватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозиций историзма; 

• выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанныхс различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношениек различным 

способам разрешения семейныхконфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимостисоблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии 

стребованиямибезопасностижизнедеятельности; 

• испол ьзоватьэлементыпричинно-следственногоанализаприхарактеристике 

семейныхконфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейнойполитике из 

адаптированных источников различноготипа. 

Политическая сфера жизниобщества 

Выпускникнаучится: 
• объяснять роль политики в жизниобщества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать ихпримерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориальногоустройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основныепризнаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретныхпримерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политическойжизни. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносит ьразличн ыеоценкиполитическихсоб ытийипроцессовиделать 

обоснованныевыводы. 

Г ражданин игосударство 

Выпускникнаучится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называтьорганы 

государственной власти страны, описывать их полномочия икомпетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 

• называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеправаисвободыграждан, гарантированные 

КонституциейРФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе измененийна положение 

России вмире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать правадругих людей, 

выполнять свои обязанности гражданинаРФ. 

Основы российскогозаконодательства Выпускникнаучится: 
• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права натруд; 

• объяснять роль трудового договора; 
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• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних втрудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей,детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания заних; 

• характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные сгражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуацияхопределятьпризнаки 

правонарушения, проступка,преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав иинтересовдетей, 

оставшихся без попеченияродителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученнуюиздоступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные;применятьполученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людейс нормами поведения, установленнымизаконом. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемыхмодельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социальногоповедения, 

основанного на уважении к закону иправопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственныйвозможный вклад 

в их становление иразвитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способамии 

средствами. 

Экономика 

Выпускникнаучится: 
• объяснять проблему ограниченности экономическихресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителейипотребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональноеповедение субъектов 

экономическойдеятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительностьтруда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явленияипроцессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данныеоб 

экономическихсистемах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;анализироватьдействие 

рыночных законов, выявлять рольконкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;анализироватьструктуру 

бюджетагосударства; 

• называть и конкретизировать примерами видыналогов; 

• характеризовать функции денег и их роль вэкономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функциипредпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества изадаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные,отражающие 

экономические явления ипроцессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиесяотдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личныйопыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участниковэкономическойдеятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательскойдеятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейногобюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов 

поведенияучастниковэкономическойдеятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненногоуспеха. 



41  

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложнуюэкономическую информацию, 

получаемую из неадаптированныхисточников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных сописаниемсостояния 

российскойэкономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практикии модели 

поведенияпотребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельностичеловека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономическирационального 

поведения и порядка действий в конкретныхситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределятьсвои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейныйбюджет. 

1.2.3.8. География 

Выпускникнаучится: 
• выбирать источники географической информации (картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватныерешаемым 

задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находитьиизвлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

иколичественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,

 их 

положениевпространствепогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточникам;в 

ыявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическуюинформацию,представленную в одном или несколькихисточниках; 

• представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных ипрактико- 

ориентированныхзадач; 

• использовать различные источники географической информации(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявлениегеографических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основеанализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явленийипроцессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчетколичественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы;составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

насопоставлении, сравнении и/или оценке географическойинформации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажностивоздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительнойвысоты, направления и 

скорости течения водныхпотоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и 

явления,сравниватьгеографические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойствипроводить их простейшуюклассификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, овзаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объясненияих свойств, 

условий протекания иразличий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природывразных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессыиявления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионовистран; 
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• использовать знания о населении и взаимосвязях междуизученнымидемографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных ипрактико- ориентированныхзадач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географическихобъектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природыинаселения материков и океанов, отдельных регионов истран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы инаселения, 

материальнойидуховнойкультурырегионовиотдельныхстран;адаптациичеловекакразным 

природнымусловиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

междугосударственнойтерриторией и исключительной экономической зонойРоссии; 

• оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиииееотдельныхчастейна особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения; 

• использоватьзн

анияомировом,зональном,летнемизимнемвременидлярешения практико- 

ориентированныхзадачпоопределениюразличийвпоясномвременитерриторийвконтекстереал 

ьнойжизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенностиприроды России и 

ее отдельныхрегионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределахотдельных 

территорийРоссии; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсамиотдельных 

территорийРоссии; 

• использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииееотдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

• различать(распознавать,приводитьпримеры)демографическиепроцессыиявления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру,особенностиразмещения населения по территории страны, географические различия 

в уровнезанятости, качестве и уровне жизнинаселения; 

• использовать знания о естественном и механическом движениинаселения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническомирелигиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задачвконтексте 

реальнойжизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуацияхповседневногохарактера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихис 
оциальныхпроцессовилизакономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;функциональную и 

территориальную структуру хозяйстваРоссии; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностяхразмещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональнойитерриториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, 

влияющихна размещение отраслей и отдельных предприятий по территориистраны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйстваотдельных 

регионовРоссии; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионовРоссии; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительностижизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями другихстран; 

• уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта, использовать 

компас для определенияазимута; 
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• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народовмира; 

• давать характеристику рельефа своейместности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенноститерритории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связидля 

решенияучебных и практических задач погеографии; 

• оценивать место и роль России в мировомхозяйстве. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• создавать простейшие географические карты различногосодержания; 

• моделировать географические объекты иявления; 

• работатьсзаписками,отчетами,дневникамипутешественниковкакисточниками 

географическойинформации; 

• подготавливатьсообщения(презентации)овыдающихсяпутешественниках, о современных 

исследованияхЗемли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и вприроде; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни длясохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающейсреде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решениисоциально- 

экономических игеоэкологических проблем человечества;

 примеры 

практическогоиспользования географических знаний в различных областяхдеятельности; 

• восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержаниявнаучно- 

популярной литературе и средствах массовойинформации; 

• составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхи закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географическойоболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинахпроисходящих глобальных 

измененийклимата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных измененийклиматадля 

отдельных регионов истран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельныхтерриторий в связи 

с природными и социально-экономическимифакторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положенияРоссии, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими игеоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационнойсистемы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,оцениватьграницы 

с точки зрения ихдоступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов врезультате 

изменения ихкомпонентов; 

• наносить на контурные карты основные формырельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края,республики); 

• показыватьнакартеартезианскиебассейныиобластираспространения многолетнеймерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы обизменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитиичеловеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еединамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

Россиивыдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии; 

• выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировой экономике; 

• объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развитияРоссии. 
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1.2.3.9. Математика 

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

жизнииобеспечения возможности успешного продолжения образования на базовомуровне) 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества, 

подмножество,принадлежность; 

• задавать множества перечислением ихэлементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональноечисло; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числамипривыполнениивычислений; 

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

несложныхзадач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 

• составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругих 

учебныхпредметов. 

Статистика и теориявероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц,диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы,диаграммы. 

Текстовыезадачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которойданы значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строитсяот условия к 

требованию или от требования кусловию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное 

решениезадачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течениюреки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти; 

• решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины, 

выделять эти величины и отношения междуними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находитьпроцентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышениевеличины; 

• решать несложные логические задачи методомрассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвеличинвзадаче 

(делатьприкидку) 

НагляднаягеометрияГеометрическиефигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая,луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник иквадрат,окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигурыот руки и с 

помощью линейки ициркуля. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
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• решать практические задачи с применением простейших свойствфигур. 

Измерения ивычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментовдля 

измерений длин иуглов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые вреальнойжизни. 

Историяматематики 
• описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвития математики 

какнауки; 

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

отечественнойивсемирнойисторией. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (дляобеспечениявозможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленномуровнях) 

Элементы теории множеств и математическойлогики 
• Оперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики. Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанноечисло,рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическаяинтерпретация натуральных, целых,рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемоврациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнениядействий; 

• использоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммыипроизведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признакиделимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданнойточностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичныхдробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их прирешениизадач;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модулячисла. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задачи решении 

задач других учебныхпредметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,втом числе 

приближенныхвычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решениипрактических задач и 

задач из других учебныхпредметов. 

Уравнения инеравенства 
• Оперироватьпонятиями:равенство, числовоеравенство,уравнение,корень уравнения, 

решение уравнения, числовоенеравенство. 

Статистика и теориявероятностей 
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицыданных, 

среднееарифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основеданных. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
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представленнуювтаблицахинадиаграммах,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальны 

хпроцессовиявлений. 

Текстовыезадачи 
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачиповышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задачдля построения 

поисковой схемы и решениязадач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию иотусловия 

ктребованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное 

решениезадачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектовиизменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)прирешении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и впротивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение пореке, рассматривать 

разные системыотсчета; 

• решать разнообразные задачи «начасти», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающихтри величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношениямежду ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанныхтипов. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

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

новые ситуациис учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации,учитыватьплотностьвещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, вкоторых не 

требуется точный вычислительныйрезультат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 

НагляднаягеометрияГеометрическиефигуры 
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию огеометрических фигурах, 

представленную начертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерныхинструментов. 

Измерения ивычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментовдля 

измерений длин иуглов; 

• вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов,объемыпрямоугольных параллелепипедов,кубов. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площадиучастковпрямоугольной формы, объемыкомнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 

Историяматематики 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математикиииных 

научныхобластей. 

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

жизнииобеспечения возможности успешного продолжения образования на базовомуровне) 

Элементы теории множеств и математическойлогики 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,прин 

адлежность; 

• задавать множества перечислением ихэлементов; 
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• находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях; 

• оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своихвысказываний. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальныхпроцессови 

явлений, при решении задач других учебныхпредметов. 

Числа 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целоечисло,обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число,арифметическийквадратныйкорень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнениивычислений; 

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

несложныхзадач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целогочисла; 

• распознавать рациональные и иррациональныечисла; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 

• составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругих 

учебныхпредметов. 

Т ождественныепреобразования 
• Выполнять несложные преобразования для вычисления 

значенийчисловыхвыражений,содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелы 

мотрицательным показателем; 

• выполнятьнесложныепреобразованияцелыхвыражений:раскрыватьскобки, приводить 

подобныеслагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадратразности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значенийвыражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выраженийс 

квадратнымикорнями. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• понимать смысл записи числа в стандартномвиде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная записьчисла». 

Уравнения инеравенства 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовоеравенство,уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств инеравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся клинейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений,неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения(неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратногоуравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовойпрямой. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих вдругих 

учебныхпредметах. 

Функции 
• Находить значение функции по заданному значениюаргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции внесложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ееположениюна 

координатнойплоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нулифункции, промежутки 
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знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее инаименьшее 

значенияфункции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции(линейной, квадратичной, 

обратнойпропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиковфункций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,арифметическая прогрессия, 

геометрическаяпрогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть полученнепосредственным 

подсчетом без примененияформул. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определенияих свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

областиположительных и отрицательных значений ит.п.); 

• использоватьсвойствалинейнойфункциииееграфикприрешениизадачиздругих 

учебныхпредметов. 

• Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятностислучайногособытия, 

комбинаторныхзадачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого иорганизованногоперебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,графика; 

• определять основные статистические характеристики числовыхнаборов; 

• оценивать вероятность события в простейшихслучаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовыхявлениях. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методомперебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятныхсобытий; 

• сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессе решения 

прикладной задачи, изучения реальногоявления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложныхситуациях. 

Текстовыезадачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения),вкоторой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строитсяот условия к 

требованию или от требования кусловию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное 

решениезадачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течениюреки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти; 

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

выделять эти величины и отношения междуними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находитьпроцентное снижение или 

процентное повышениевеличины; 

• решать несложные логические задачи методомрассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задачевеличин(делатьприкидку). 

Г еометрическиефигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрическихфигур; 
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• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежахвявномвиде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия ихприменения заданы в 

явнойформе; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практическогосодержания. 

Отношения 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равныефигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углымежду прямыми, 

перпендикуляр, наклонная,проекция. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихвреальнойжизни. 

Измерения ивычисления 
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментовдля 

измерений длин иуглов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхностиотдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются вусловии; 

• применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядля вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейшихслучаях. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади впростейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневнойжизни. 

Г еометрическиепостроения 
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

спомощьюинструментов. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни. 

Г еометрическиепреобразования 
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси иточки. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• распознавать движение объектов в окружающеммире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающеммире. 

Векторы и координаты наплоскости 
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты наплоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению накоординатнойплоскости. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• использовать векторы для решения простейших задач на 

определениескоростиотносительногодвижения. 

Историяматематики 
• Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвития математики 

какнауки; 

• знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойистори 

ей; 

• понимать роль математики в развитииРоссии. 

Методыматематики 
• Выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенияизученныхтипов математическихзадач; 

• Приводитьпримерыматематическихзакономерностейвокружающей действительности и 

произведенияхискусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах дляобеспечениявозможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленномуровнях 

Элементы теории множеств и математическойлогики 
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• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложностьвысказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условныевысказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическоепредставление для 

описания реальных процессов иявлений. 

Числа 
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целыхчисел,множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень,множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых,рациональных, действительныхчисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемоврациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданнойточностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональныечисла; 

• представлять рациональное число в виде десятичнойдроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичнойдроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их прирешениизадач. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задачи решении 

задач других учебныхпредметов; 

• выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втом числе 

приближенныхвычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задачи задач из 

других учебныхпредметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин сиспользованиемразных 

системизмерения. 

Т ождественныепреобразования 
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

сцелымотрицательнымпоказателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами(сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание,умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесениеза скобку, 

группировка, использование формул сокращенногоумножения; 

• выделять квадрат суммы и разностиодночленов; 

• раскладывать на множители квадратныйтрехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени сцелымиотрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целымотрицательнымпоказателем к 

записи в видедроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращениедробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целуюотрицательнуюстепень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратныекорни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях,содержащих квадратные 

корни; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащихмодуль. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартномвиде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задачдругих 

учебныхпредметов. 

Уравнения инеравенства 
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения,решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,системыуравнений 

илинеравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным 

спомощьютождественныхпреобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 

спомощьютождественныхпреобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида^ f(x) = «, V/(x) = 7#(%) 

• решать уравнениявидахп = а; 

• решать уравнения способом разложения на множители и заменыпеременной; 

• использовать метод интервалов для решения целых идробно-рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства спараметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения спараметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений спараметрами; 

• решать несложные уравнения в целыхчислах. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, книмсводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач другихучебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейныхи 

квадратныхуравненийисистемлинейныхуравненийинеравенствприрешениизадачдругих 

учебныхпредметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системыдля составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенстваили системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи. 

Функции 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, графикфункции, 

способызаданияфункции,аргументизначениефункции,областьопределенияимножество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонностьфункции, 

четность/нечетностьфункции; 

• построить графики линейной, квадратичной функций, 
„ .. . . k I— . . 

обратнойпропорциональности,функциивида; у = а + ~£,У = чХ,У = |х| 
• напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфикафункцииу = [(х)для 

построения графиковфункцийу = af(kx + b) + с 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точкис 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной даннойпрямой; 

• исследовать функцию по ееграфику; 

• находитьмножествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства, монотонности 

квадратичнойфункции; 

• оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия, 

геометрическаяпрогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическуюпрогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс поих 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач издругих 
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учебныхпредметов. 

Текстовыезадачи 
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачиповышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задачдля построения 

поисковой схемы и решениязадач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одноймоделирешения 

несложной задачи разные модели текстазадачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию иотусловия 

ктребованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 

• уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, есливозможно; 

• анализировать затруднения при решениизадач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструироватьновые задачи из 

данной, в том числеобратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное 

решениезадачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектовиизменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)прирешении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и впротивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение пореке, рассматривать 

разные системыотсчета; 

• решать разнообразные задачи «начасти», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающихтри 

величины(наработу,напокупки,надвижение),выделятьэтивеличиныиотношениямежду ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанныхтипов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты собоснованием, используя 

разныеспособы; 

• решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиис тремя блоками 

данных с помощьютаблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основеиспользования изученных 

методов и обосновыватьрешение; 

• решать несложные задачи по математическойстатистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач:арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новыхпо сравнению с 

изученнымиситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

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

новые ситуациис учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации,учитыватьплотностьвещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,вкоторых не 

требуется точный вычислительныйрезультат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 

Статистика и теориявероятностей 
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицыданных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайнаяизменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,графиках; 
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• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основеданных; 

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

• применять правило произведения при решении комбинаторныхзадач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,испытание,элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятностислучайного события, 

операции над случайнымисобытиями; 

• представлять информацию с помощью круговЭйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантовс 

помощьюкомбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленнуювтаблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристикиреальных процессов иявлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам,диаграммам,графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решениязадачи; 

• оценивать вероятность реальных событий иявлений. 

Г еометрическиефигуры 
• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию огеометрических фигурах, 

представленную начертежах; 

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

шаговрешения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признакифигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольникови четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения задачпрактического характера и 

задач из смежныхдисциплин. 

Отношения 
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры,равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы междупрямыми,перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобныетреугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках прирешениизадач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двухокружностей. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальнойжизни. 

Измерения ивычисления 
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которыхне все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

болеешироким 

количествомформулдлины,площади,объема,вычислятьхарактеристикикомбинацийфигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами,применятьтригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводитьвычисления на основе равновеликости иравносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемныхтелах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов ирешатьих. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, вокружающей 

действительности. 

Г еометрическиепостроения 



54  

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьномуописанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложныхслучаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методыпостроений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числарешений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощьюпростейших 

компьютерныхинструментов. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владетьприемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований 

подобия,применятьполученныезнанияиопытпостроенийвсмежныхпредметахивреальныхси 

туациях окружающегомира; 

• строитьфигуру,подобнуюданной,пользоватьсясвойствамиподобиядля обоснования 

свойствфигур; 

• применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойствфигур. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• применять свойства движений и применять подобие для построений ивычислений. Векторы 

и координаты наплоскости 
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведениевектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

наплоскости,координатывектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

начисло),вычислятьскалярноепроизведение,определятьвпростейшихслучаяхуголмеждувекто 

рами,выполнятьразложениевекторанасоставляющие,применятьполученныезнаниявфизике, 

пользоватьсяформулойвычислениярасстояниямеждуточкамипоизвестнымкоординатам,ис 

пользовать уравнения фигур длярешениязадач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач навычисление 

длин,углов. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
• использовать понятия векторов и координат для решения задач пофизике, географии и 

другим учебнымпредметам. 

Историяматематики 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики ииных 

научныхобластей; 

• понимать роль математики вразвитииРоссии. 

Методыматематики 
• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнятьопровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математическихзадач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей вокружающей 

действительности и произведенияхискусства; 

• применять простейшие программные средства иэлектронно-коммуникационные системы при 

решении математическихзадач. 

1.2.3.10. Информатика 

Выпускник научится: 
• различать содержание основных понятий предмета: 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; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 
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• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристикахэтих 

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентовкомпьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можноулучшитьхарактеристикикомпьютеров; 

• узнает о том, какие задачи решаются с помощьюсуперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 
• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основыинформатики 

Выпускникнаучится: 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производныеот них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

времяпередачиданных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовойтаблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемникданных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность каналасвязи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавитукодируемоготекста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста икодовойтаблице 

равномерногокода; 

• записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до1024;переводитьзаданное 

натуральноечислоиздесятичнойзаписивдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную;сравниватьчисла в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичнойсистеме счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или»,«не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известнызначения 

истинности входящих в него элементарныхвысказываний; 

• определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхиздвухилитрехбазовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения идополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребраипути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последнийэлемент,предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

заменаэлемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина«матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 

наиболееупотребительнымисовременнымикодами; 

• использовать основные способы графического представления числовойинформации, 

(графики,диаграммы). 

Выпускник получитвозможность: 
• познакомиться с примерами математических моделей ииспользования 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 робототехническихсистемах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков приописанииреальных 
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объектов ипроцессов; 

• ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмовуправления 

реальными объектами (на примере учебных автономныхроботов); 

• узнатьоналичиикодов,которыеисправляютошибкиискажения,возникающиепри 

передачеинформации. 

Алгоритмы и элементыпрограммирования Выпускникнаучится: 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различныхтипов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим,втом 

числе и в виде блок-схемы,с помощью формальных языков идр.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма длярешения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальныхязыков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а такжепониматьразницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложныеалгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные наконкретном язык 

программирования с использованием основных 

управляющихконструкцийпоследовательного программирования (линейная программа, 

ветвление,повторение, вспомогательныеалгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовыхитекстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкцийпоследовательного программирования и записыватьих в 

видепрограммнавыбранномязыке программирования; выполнять эти программы 

накомпьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины(массивы),а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать операторприсваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какиерезультаты возможны при 

заданном множестве исходныхзначений; 

• использовать логические значения, операции и выражения сними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические илогические выражения и 

вычислять ихзначения. 

Выпускник получитвозможность: 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем исервисов Выпускникнаучится: 
• классифицировать файлы по типу и инымпараметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивныефайлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловойсистемы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционнойсистемы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулыс использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделениедиапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговойистолбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строктаблицы, 

удовлетворяющих определенномуусловию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов вИнтернете; 
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• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованиемлогических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем иинтернет - 

сервисов в данном курсе и во всем образовательномпроцессе): 
• навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямиинавыками,достаточнымидля работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловыеменеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисовс 

использованием соответствующейтерминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.); 

• приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхс использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики иправа; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

даннымиисоответствующим понятийнымаппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальныхданных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебнойдеятельности): 
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированныхустройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

• познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированияв современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

).1ектроннойпоописи): познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверностиинформации (пример: сравнение данных изразныхисточников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденцияхразвитияИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современноммире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использованиина 

производстве и в научныхисследованиях. 

1.2.3.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Выпускникнаучится: 
• развивать способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,взглядам 

людей или ихотсутствию; 

• знаниям основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимыхвкультурных 

традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительномпотребительстве; 

• основам светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитиикультуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

ироссийскойгосударственности; 

• понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи иобщества; 

• представлять историческую роль традиционных религий и гражданского 

обществавстановлении российскойгосударственности. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей,одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своейдеятельности; 
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• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые дляраскрытиясодержания 

курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вестидиалогсо 

знакомыми и незнакомымилюдьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации длявыполнения 

коллективной (групповой)работы. 

1.2.3.12. Физика 

Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебнымилабораторнымоборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,физическое явление, 

физическая величина, единицыизмерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретироватьрезультаты 

наблюдений иопытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

телбезиспользования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачуучебногоэксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опытиформулироватьвыводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительныеприборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показанийпрямых измерений 

в этом случае нетребуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научнойинформации; 

• проводитьпрямыеизмеренияфизическихвеличин:время,расстояние,массатела,объем,сила,тем 

пература,атмосферноедавление,влажностьвоздуха,напряжение,силатока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальныйспособ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностейизмерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 

овладениепрямымиизмерениями всех перечисленных физическихвеличин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результатыполученнойзависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы порезультатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполненииизмеренийсобирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислятьзначение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать вних проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применятьимеющиеся знания для 

ихобъяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневнойжизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературуофизических 

явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
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использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механическиеявления 

Выпускникнаучится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихсязнанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное инеравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,относительностьмеханического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение поокружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердымителами, 

жидкостямиигазами,атмосферноедавление,плаваниетел,равновесиетвердыхтел,имеющихзак 

репленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение(звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используяфизические 

величины:путь,перемещение,скорость,ускорение,периодобращения,массатела,плотностьвещ 

ества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульстела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическаямощность,КПДприсовершенииработысиспользованиемпростогомеханизма,сил 

атрения,амплитуда,период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

приописанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

иединицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

сдругимивеличинами, вычислять значение физическойвеличины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используяфизические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозициисил(нахождениеравнодействующейсилы), I, II и III 

законыНьютона,законсохраненияимпульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировкузакона и его математическоевыражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальнаяточка, 

инерциальная системаотсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,законвсемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, законсохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающиефизические 

величины(путь,скорость,ускорение,массатела,плотностьвещества,сила,давление,импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения,амплитуда, 

периодичастотаколебаний,длинаволныискоростьеераспространения):наосновеанализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы иформулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученногозначения физическойвеличины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использоватьзнанияомеханическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приеодитъпримеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физическихзаконах;примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологическихпоследстеий исследования космическогопространсте; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщийхарактер 
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фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохраненияимпульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (законГука, Архимеда идр.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешатьпроблемукакнаосновеимеющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматематичес 

когоаппарата,так и при помощи методовоценки. 

Т епловыеявления 

Выпускникнаучится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знанийосновные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

принагревании(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердыхтел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение,влажностьвоздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция,излучение),агрегатныесостояниявещества,поглощениеэнергииприиспарениижидк 

остиивыделениеее при конденсации пара, зависимость температуры кипения отдавления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используяфизические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельнаятеплоемкостьвещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельнаятеплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; приописанииправильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения иединицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину сдругимивеличинами, 

вычислять значение физическойвеличины; 

• анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используяосновныеположения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохраненияэнергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строениягазов,жидкостей и 

твердыхтел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний отепловыхявлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах иформулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельнаятеплоемкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельнаятеплота 

сгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловогодвигателя):наосновеанализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

иформулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученногозначения физическойвеличины. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни дляобеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводитьпримеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловыхи 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщийхарактер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах)иограниченность использования частныхзаконов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблемукак на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованиемматематического аппарата, 

так и при помощи методовоценки. 

Электрические и магнитныеявления Выпускникнаучится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихсязнанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,взаимодействие 

зарядов,электрическийтокиегодействия(тепловое,химическое,магнитное),взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током ина 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженнуючастицу, 
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электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение ипреломление 

света, дисперсиясвета. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным ипараллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрическихцепей(источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр,вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркалеисобирающейлинзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используяфизические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощностьтока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волныичастота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин,их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

даннуюфизическую величину с другимивеличинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,законДжоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света,законпреломлениясвета;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматемат 

ическое выражение. 

• приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитныхявлен 

иях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,законДжоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света,законпреломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока,электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества,работа 

электрическогополя,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,скоростьэлек 

тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчетаэлектрическогосопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): 

наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиевеличины,зак 

оныиформулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальностьполученного значения физическойвеличины. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизнидля обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живыеорганизмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщийхарактер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

иограниченностьиспользования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца идр.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска иформулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основеэмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблемукак на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

сиспользованиемматематического аппарата, так и при помощи методовоценки. 

Квантовыеявления Выпускникнаучится: 
• распознаватьквантовыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственнаярадиоактивность, а-, Р- и у-

излучения, возникновение линейчатого спектра излученияатома; 

• описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:массовоечисло, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описанииправильно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицыизмерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, вычислять 

значение физическойвеличины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты:законсохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранениямассовогочисла,закономерностиизлученияипоглощениясветаатомом,приэтомраз 

личатьсловесную формулировку закона и его математическоевыражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной моделиатомногоядра; 

• приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользования 

• радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектральногоанализа. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборамии 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), длясохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы; 

• приводитьпримерывлияниярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы;понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия егоиспользования; 

• пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлектростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы 

использованияуправляемоготермоядерногосинтеза. 

Элементыастрономии 

Выпускникнаучится: 
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основныепризнакисуточного 

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

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системамимира; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы ипланет-гигантов;малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного небапри наблюдениях 

звездногонеба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)соотноситьцвет 

звезды с еетемпературой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечнойсистемы. 

1.2.3.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основнойшколе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознаниябиологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,явлениям, 

закономерностям,ихроливжизниорганизмовичеловека;проводитьнаблюдениязаживымиобъектами,с 

обственныморганизмом;описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать ихрезультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями,закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательноезначение; сведениями 

по истории становления биологии какнауки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональнойорганизациитруда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашнихживотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работывкабинете биологии, с биологическими приборами иинструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературыпо биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсовИнтернета при 

выполнении учебныхзадач. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основздоровогообраза 
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жизни вбыту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступкахпо отношению к 

живой природе, здоровью своему иокружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовойинформации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияобиологическихявленияхи процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождатьвыступление презентацией, 

учитывая особенности аудиториисверстников. 

Живыеорганизмы 

Выпускникнаучится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток иорганизмоврастений, 

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

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксоноврастений, животных, 

грибов ибактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибовибактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; рольразличных организмов в 

жизничеловека; 

• объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийиживотных на 

примерах сопоставления биологическихобъектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов ксреде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниямреальныебиологическиеобъекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клетокитканей, 

органов и системорганов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурныхрастенийи 

домашних животных, ухода заними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях внаучно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы вдругую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучениюорганизмовразличных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи,представлятьработу на 

защиту и защищатьее. 

• использоватьприемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений;размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашнимиживотными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению кобъектамживой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живойприроды); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;выбиратьцелевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живойприроде; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
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бактерияигрибахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступление 

презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанныхс изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибови бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающихи адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы. 

Человек и егоздоровье 

Выпускникнаучится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток итканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных дляорганизма 

человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека иокружающейсреды, 

родства человека сживотными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека отживотных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдениямер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушенияосанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудныхзаболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерахсопоставления биологических 

объектов и других материальныхартефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний учеловека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущейчеловеку; 

• различатьповнешнемувиду, схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительныепризнакибиологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводыиумозаключения на основесравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клетокитканей, 

органов и системорганов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять ихрезультаты; 

• знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рациональнойорганизации 

труда иотдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека; 

• описывать и использовать приемы оказания первойпомощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказаниипервойдоврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасенииутопающего, 

кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека внаучно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках,Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы вдругую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношениюк собственному 

здоровью и здоровью другихлюдей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсахинформацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений идокладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действияхи поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влиянияфакторов риска на 

здоровьечеловека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

иегожизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождатьвыступление презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников; 
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• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанныхс 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооценива 

тьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы. 

Общие биологическиезакономерности 

Выпускникнаучится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида,экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов; 

• аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающей среды; 

• аргументировать,приводитьдоказательствазависимостиздоровьячеловекаот состояния 

окружающейсреды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определенияих 

принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; рольбиологических 

объектоввприродеижизничеловека;значениебиологическогоразнообразиядлясохранения 

биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основесопоставления 

особенностей их строения ифункционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процессвидообразования; 

• различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключенияна 

основесравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органовисистеморганов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализироватьиоценивать 

последствия деятельности человека вприроде; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурныхрастенийи 

домашних животных, ухода за ними вагроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информациюоживой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• понимать экологические проблемы, возникающие в условияхнерационального 

природопользования, и пути решения этихпроблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действияхи 

поступкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих,последствиявлиянияфакторовриска 

на здоровьечеловека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярнойлитературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах,анализироватьи оценивать ее, переводить из одной формы вдругую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению кобъектамживой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокойценностижизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношениек 

объектам живойприроды); 

• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияосовременныхпроблемахвобластибиол 

огиииохран ыокружающейсред ынаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанныхс 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,генетики, 



66  

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооценива 

тьсобственн ыйвкладвдеятельностьгруппы. 

1.2.3.14. Химия 

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

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя ихсущественные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула»,«химическийэлемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическаяреакция», используя знаковую системухимии; 
• раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно- 

молекулярнойтеории; 

• различать химические и физическиеявления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по ихформулам; 

• определять валентность атома элемента всоединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакциипривыполнении 

химическогоопыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведенииопытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием ипосудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формулесоединения; 

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

продуктовреакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислородаиводорода; 

• получать, собирать кислород иводород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород,водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярныйобъем»; 

• характеризовать физические и химические свойстваводы; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества врастворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенноговещества; 

• называть соединения изученных классов неорганическихвеществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классовнеорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований,солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классусоединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученныхклассов; 

• проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассов 

неорганическихвеществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменениюокраскииндикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганическихсоединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химическогоэлемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И.Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов впределах малых 
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периодов и главныхподгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основеих положения в 

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

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системыД.И. 

Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типакристаллическойрешетки; 

• определять вид химической связи в неорганическихсоединениях; 

• изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамихимическихсвязей; 

• раскрыватьсмыслпонятий«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты», 

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

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

• определять степень окисления атома элемента всоединении; 

• раскрывать смысл теории электролитическойдиссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакцийионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакцииобмена; 

• определять возможность протекания реакций ионногообмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различныхвеществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительныхреакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химическойреакции; 

• классифицировать химические реакции по различнымпризнакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойстваминеметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химическихсвойствгазообразных 

веществ: углекислого газа,аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ иаммиак; 

• 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, 

олеиноваякислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организмчеловека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителейорганических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями,галогенами. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствахвеществна основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характереи 

продуктах различных химическихреакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,устанавливатьпричинно- 

следственные связи между данными характеристикамивещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращеннымионнымуравнениям; 

• прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеили восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательностипревращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатахвоздействия различных 

факторов на изменение скорости химическойреакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведениявокружающейсреде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектови учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения ираспознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химическихпроцессах; 
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• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламевсредствах массовойинформации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практическойдеятельностичеловека; 

• создаватьмоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;пониматьнеобходимост ь 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях поиспользованиюлекарств, средств 

бытовой химии идр. 

1.2.3.15. Изобразительноеискусство 

Выпускникнаучится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства,семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки);создаватьдекоративные изображения на основе русскихобразов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение внародном искусстве и в 

современнойжизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русскойизбы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранстваизбы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки сопоройна 

народныетрадиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементоввцветовомрешении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,принципамидекоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступномдля данного 

возрастауровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициинародного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) наосноверитмического 

повтора изобразительных или геометрическихэлементов; 
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,цвета, 

формы,объема,пространствавпроцессесозданиявконкретномматериалеплоскостныхилиобъе 
мных декоративныхкомпозиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественныхпромыслов;осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданиемвыразительнойформы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного изпромыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

наосновенародныхтрадиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментовдругих 

народовРоссии; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора,конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных исовременных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промысловРоссии; 

• называтьпространственныеивременныевидыискусстваиобъяснять,вчемсостоитразличие 

временных и пространственных видовискусства; 

• классифицироватьжанровуюсистемувизобразительномискусствеи ее значениедля анализа 

развития искусства и понимания изменений видениямира; 

• объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержанием изображения; 

• композиционнымнавыкамработы,чувствуритма,работесразличными 

художественнымиматериалами; 

• создаватьобразы,используявсевыразительныевозможностихудожественных материалов; 
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• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов(кухонная 

утварь); 

• изображатьсложнуюформупредмета(силуэт)каксоотношениепростых геометрических фигур, 

соблюдая ихпропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натурыизгеометрическихтел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейнойперспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средствоизобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубиныпространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжениевкомпозициинатюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейкамина картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусствекак 

выражении различных мировоззренческихсмыслов; 

• применять перспективу в практической творческойработе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовкахнаблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейнойивоздушнойперспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состоянияинастроения 

вприроде; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушнаяперспектива; 

• пользоваться правилами работы напленэре; 

• использоватьцветкакинструментпередачисвоихчувствипредставленийокрасоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительностиживописногопроизведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмическойорганизацииплоскостиизображения; 

• различать основные средства художественной выразительности визобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, рольформата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значениекаждого фрагмента в его метафорическомсмысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическимиматериалами(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажныетехники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтическийпейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр,импрессионизм; 

• различать и характеризовать видыпортрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головычеловека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурнымиматериалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, попамяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскогоиобъемного 

изображения предмета и группыпредметов; 

• использовать графические материалы в работе надпортретом; 

• использовать образные возможности освещения впортрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека врисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов иопределять 

ихпроизведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигурычеловека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза; 
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• навыкам лепки и работы с пластилином илиглиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевровизобразительного искусства) об изменчивости образа человека в историиискусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовкамифигуры 

человека, используя разнообразные графическиематериалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостныйобраз,как 

результат наблюдений и размышлений художника наджизнью; 

• объяснятьпонятия«тема»,«содержание»,«сюжет»впроизведенияхстанковойживописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы надэскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематическойкартины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражениезначительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций иидеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называтьимена великих 

русских мастеров историческойкартины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитиирусскойкультуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в созданииобраза народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальнойистории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» иих 

наиболее известныепроизведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 

навыбранныйисторическийсюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта-разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии,об их 

мировоззренческом и нравственном значении вкультуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейскиетемы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русскиххудожниковна 

библейскиетемы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа вгоды Великой 

Отечественнойвойны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники иансамбли, 

посвященные Великой Отечественнойвойне; 

• творческомуопытулепкипамятника,посвященногозначимомуисторическому событию или 

историческомугерою; 

• анализировать художественно-выразительные средства 

произведенийизобразительногоискусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственныеискусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественнымобразом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известныхиллюстраторовкниг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одеждыгероев,характер 

построек и помещений, характерные детали быта ит.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства 

итворчествехудожников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образовживотных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и историиархитектуры 

идизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства; 



71  

• понимать сочетание различных объемов вздании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму иматериал; 

• иметьобщеепредставлениеирассказыватьобособенностяхархитектурно- художественных 

стилей разныхэпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектурыпрошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна 

впространствегородскойсреды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическоеизображение объемов при 

взгляде на нихсверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка- вертикаль, круг - 

цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объективспомогательные соединительныеэлементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне иархитектуре 

(макеты из бумаги, картона,пластилина); 

• создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа,дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектурыидизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространствеархитектурно- дизайнерскогообъекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковойархитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-парковогоискусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусствафлористики; 

• понимать основы краткой историикостюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно- 

конструктивныхпринциповдизайнаодежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции 

вформированиибукета по принципамикэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой,природнымиматериалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтныхобъектов; 

• отражатьвэскизномпроектедизайнасадаобразно-архитектурныйкомпозиционныйзамысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа впроцессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектоводежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре МосковскогоКремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов МосковскогоКремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи.Пониматьзначение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественнойжизниРуси; 

• узнавать и описывать памятники шатровогозодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храмаПокрова- наРву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличатьпо 

характерным особенностям икону ипарсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создаваяразнообразные 

творческие композиции в материалах по различнымтемам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры ДревнейРуси; 

• создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическими материалами идр.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык 

примоделированииархитектурногопространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи ДревнейРуси; 



72  

• рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII - XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX веков; 

• выявлятьиназывать характерные особенностирусскойпортретной живописиXVIIIвека; 

• характеризовать признаки и особенности московскогобарокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• активно использовать язык изобразительного искусства иразличныехудожественные 

материалыдляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов(литературы,окружающего 

мира, технологии идр.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать своюточку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афиши идр.); 

• различатьихарактеризоватьтипыизображениявполиграфии(графическое, 

• живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки идр.; 

• создавать художественную композицию макета книги,журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; 

• называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваи архитектуры 

русских художников XVIII - XIX веков; 

• называтьименавыдающихсярусскиххудожников-ваятелей XVIII 

векаиопределятьскульптурн ыепамятники; 

• называтьименавыдающихсяхудожников«Товариществапередвижников»и определять их 

произведенияживописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века 

иопределятьпроизведения пейзажнойживописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведенияисторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированноанализироватьразныеуровнисвоеговосприятия,пониматьизобразительны 

еметафорыивидетьцелостнуюкартину мира, присущую произведениямискусства; 

• определять«Русскийстиль»вархитектуремодерна,называтьпамятники архитектурымодерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов вархитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектовна предметной 

плоскости и впространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальнойскульптуры; 

• создаватьразнообразн ыетворческиеработы (фантазийн ыеконструкции)вматериале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIXи XXвеков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском ирусском искусстве и 

время их развития в историикультуры; 

• осознаватьглавныетемыискусстваи, обращаяськнимвсобственной художественно 

творческой деятельности, создавать выразительныеобразы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания композиции на 

определенную тему; 
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• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А.Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

идр.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,роспись, 

монументальнаяскульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурногопространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира иРоссии; 

• получать представления об особенностях художественных коллекцийкрупнейших музеевмира; 

• использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемно-пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественноготворчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерскогоперевоплощения; 

• называтьименароссийскиххудожников(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,план, ракурс, 

свет, ритм идр.); 

• понимать изобразительную природу экранныхискусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественногообраза; 

• различать понятия: игровой и документальныйфильм; 

• называтьименамастеровроссийскогокинематографа.С.М. Эйзенштейн.А.А. Тарковский. С.Ф. 

Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца исценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при созданиишкольногоспектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческиеумения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступныхматериалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма иегостилевого 

единства со сценографиейспектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанноосуществлятьвыбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно- 

выразительныхсредствфотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания инавыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т.д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправленииотдельных недочетов 

ислучайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природуфильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замыслафильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построениюкадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемкии 

компьютерногомонтажа; 

• применятьсценарно-режиссерскиенавыкиприпостроениитекстовогоиизобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютернойанимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского,монтажно- 

операторскогоискусства фильмы мастеровкино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьноготелевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практикесоздания видео-

этюда. 
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1.2.3.16. Музыка 

Выпускникнаучится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла; 

• анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп, динамику,лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,героических, 

романтических,эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений наосновеполученных 

знаний об интонационной природемузыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разныхжанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образовмузыкальных 

произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов ихразвития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкальногопроизведения; 

• понимать основной принцип построения и развитиямузыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальныхобразов; 

• размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказываясужденияоб основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитииобщейкультурынарода; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирическиепесни, частушки, 

разновидности обрядовыхпесен; 

• пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведениях композиторов; 

• пониматьвзаимосвязьпрофессиональнойкомпозиторскоймузыкиинародногомузыкальноготво 

рчества; 

• распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовременной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальнойдраматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений врусскоймузыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальнойшколы; 

• определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийинациональных школ в 

западноевропейскоймузыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских изарубежных 

композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

наосновеполученных знаний о стилевыхнаправлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,камерно- 

инструментальной, симфоническоймузыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола,ноктюрн, романс, этюд 

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

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых,струнных, ударных, 

современныхэлектронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестранародных 

инструментов, эстрадно-джазовогооркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемойтемы; 

• узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцы народного 

музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов; 

• определять характерные особенности музыкальногоязыка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальныепроизведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого исовременности; 

• анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформывразличных 

музыкальныхобразах; 
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• творчески интерпретировать содержание музыкальныхпроизведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжетавтворчестве различныхкомпозиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения,аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современныхобработках; 

• определять характерные признаки современной популярноймузыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла идр.; 

• анализировать творчество исполнителей авторскойпесни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видамиискусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературногопроизведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

наосновеосознания специфики языка каждого изних; 

• находитьассоциативныесвязимеждухудожественнымиобразамимузыки, изобразительного 

искусства илитературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей ипоэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские(сопрано, меццо - 

сопрано, контральто) певческиеголоса; 

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

академические; 

• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

• применятьнавыкивокально-хоровойработыприпениисмузыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения впении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используяразличные формы 

индивидуального и групповогомузицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать сужденияоб основной идее, 

о средствах и формах еевоплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменнойформе; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетическойдеятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человекаиобщества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитниковОтечества,воплощаемые в музыкальныхпроизведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественныхизарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительскихколлективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записиивоспроизведениямузыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальныхпроизведенийразличных стилей ижанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

присоставлениидомашней фонотеки,видеотеки; 

• использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневной жизни 

(в том числе в творческой исценической). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты ипризнаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных странмира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примеремадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы,реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светскоймузыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хоровогоконцерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпохуСредневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковноймузыки; 
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• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессеизучения 

музыкальногоискусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельностихарактер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку,обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в томчисле с 

ориентацией на нотнуюзапись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержанияразличныхучебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики идр.). 

1.2.3.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательногостандарта 

основного общего образования к результатам предметной области«Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология»отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развитияобщества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культурыикультуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развитиятехнологийпромышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

итранспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформленияизделий, обеспечения 

сохранности продуктовтруда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 

илипроцессов,правилами выполнения графическойдокументации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разнымучебным предметам для 

решения прикладных учебныхзадач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразованияииспользования 

информации, оценивать возможности и области применения средствиинструментов ИКТ в 

современном производстве или сфереобслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных сизучаемымитехнологиями, их 

востребованности на рынкетруда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета«Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообразования к личностным и метапредметным результатам и 

требованияиндивидуализацииобучения,всвязисчемвпрограммувключенырезультатыбазовогоуровня 

,обязательногок освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделеныкурсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

поблокамсодержания 

Современные материальные, информационные и

 гуманитарные технологиииперспективы ихразвития 

Выпускникнаучится: 
• называть и характеризовать актуальные управленческие,медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработкиматериалов,машиностроения, 

биотехнологии,нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие,медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработкиматериалов,машиностроения, 

биотехнологии,нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличиясовременных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связываясвоиобъяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 



77  

ресурсов,свойствамипродуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологическойчистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли наосновеработы с 

информационными источниками различныхвидов. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки ипрогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно- 

технологическогомышленияобучающихся 

Выпускникнаучится: 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективнонового продукта; 

• оцениватьусловияприменимоститехнологиивтомчислеспозицийэкологическойзащищенност и; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта)взависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозыопытно- экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого родаэксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

• проводить оценку и испытание полученногопродукта; 

• проводитьанализпотребностейвтехилииныхматериальныхилиинформационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков,графическогоизображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинстваинедостатки в контексте заданнойситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладныхпроектов,предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документациис 

применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных(требующихрегулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологическогооборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации иизменения 

параметров технологического процесса для получения заданных 

свойствматериальногопродукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, 

включаяегомоделирование в информационной среде(конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданнуюоболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму взаданнойоболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологическихпроектов, 

предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получениятребующегося материального 

продукта (после его применения в собственнойпрактике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группыразличнымисубъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов группих потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием,регламентацией)технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработкуинструкций, технологических карт 

для исполнителей, согласование с заинтересованнымисубъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований кресурсам)технологии 

получения материального и информационного продукта с заданнымисвойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии сзадачейсобственной 

деятельности (включая моделирование и разработкудокументации); 
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- планирование (разработку) материального продукта на основесамостоятельно проведенных 

исследований потребительскихинтересов; 

- разработку плана продвиженияпродукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейшихроботов,позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов,с помощью 

материального или виртуальногоконструктора). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в 

областипрофессиональногосамоопределения 

Выпускникнаучится: 
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферахмедицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктовпитания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции ихразвития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных нарегиональном 

рынкетруда, 

• характеризовать группы предприятий регионапроживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различногоуровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемыхимиобразовательных услугах, условиях поступления и особенностяхобучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иныхрешений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выборомиреализацией 

образовательнойтраектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные сосвоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современнымипроизводствамив 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения,производствапродуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в нихработников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информациио 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информацииоб актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынкатруда. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессиональногообразования для 

занятия заданныхдолжностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданнойсоциально-профессиональной 

группыизчислапрофессий,обслуживающихтехнологиивсферахмедицины,производстваи обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания,сервиса, информационнойсфере. 

Погодамобучениярезультатымогутбытьструктурированыиконкретизированы 

следующимобразом: 

5 класс 
По завершении учебного годаобучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формированияпотребностей; 

• характеризуетвидыресурсов,объясняетместоресурсоввпроектированиииреализации 

технологическогопроцесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основесовременных 
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производственных технологий, приводит примеры функций работников этихпредприятий; 

• разъясняетсодержаниепонятий«технология»,«технологическийпроцесс», 

• «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этимипонятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избраннуюгруппу 

потребностей, которые удовлетворяют этитехнологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий всферебыта; 

• объясняет,приводяпримеры,принципиальнуютехнологическуюсхему,втомчисле 

• характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическуюкарту; 

• осуществляетсборкумоделейспомощьюобразовательногоконструкторапо инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельнойситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,фотографии; 

• конструирует модель по заданномупрототипу; 

• осуществляеткорректноеприменение/хранениепроизвольнозаданногопродуктана основе 

информации производителя (инструкции, памятки,этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшегосоциальногоокружения на основе самостоятельно разработаннойпрограммы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа,модернизациимодели; 

• получилипроанализировалопытразработкиоригинальныхконструкцийвзаданнойситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование иконструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативныерешения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продуктапо 

заданномуалгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 

наосноветехнологической документации с применением элементарных (не 

требующихрегулирования) рабочихинструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введениетехнологиина 

примере организации действий и взаимодействия вбыту. 

6 класс 

По завершении учебного годаобучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий исооружений, профессии 

в области строительства, характеризует строительную отрасль регионапроживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводяпримеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средствудовлетворения 

потребностейчеловека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологическойсистемы; 

• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи иэскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствиис 

содержанием проектнойдеятельности); 

• применяетпростыемеханизмыдлярешенияпоставленныхзадачпомодернизации/ 

проектированию технологическихсистем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмовпо 

кинематическойсхеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспеченияисостояния жилых 

зданий микрорайона /поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службамиЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избраннойотрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работыс 

информационными источниками различныхвидов; 
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• получилипроанализировалопытмодификациимеханизмов(наосноветехническойдокументаци и) 

для получения заданных свойств (решениезадачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

полученияматериальногопродукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование иразработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследованийпотребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного годаобучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии вобластиэнергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику регионапроживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационныетехнологии, 

характеризует профессии в сфере информационныхтехнологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере регионапроживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводитпроизвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различныхпрофессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии,для 

передачиэнергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологическиесистемы, преобразующие 

энергию в вид, необходимыйпотребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах,характеризуетавтоматические и 

саморегулируемыесистемы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводитанализнеполадок электрическойцепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствиис поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии споставленнойзадачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерногопроектирования (на 

выбор образовательнойорганизации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основетехнических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективноновогопродукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещениявыбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемыэлектропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствамиучебногостанка, 

управляемого программой компьютерного трехмерногопроектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного 

способа(технологии)полученияматериальногопродукта(наоснованиисобственнойпрактикиис 

пользованияэтогоспособа). 

8 класс 

По завершении учебного годаобучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологииобработкиматериалов, 

технологии получения материалов с заданнымисвойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания,иперспективы ееразвития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологиитранспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает циклжизнипрофессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятияхрегиона 

проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологическойдокументации; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачейдеятельности, 

называяегосвойства(внешнийвид,механические,электрические,термические,возможностьобр 

аботки), экономические характеристики, экологичность (с использованиемпроизвольно 

избранных источниковинформации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 
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произвольноизбраннымипримерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке,характеризуетпрофессии, связанные с реализацией 

социальныхтехнологий; 

• разъясняет функции модели и принципымоделирования; 

• создает модель, адекватную практическойзадаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или позаданным критериям; 

• составляет рацион питания, адекватныйситуации; 

• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданнойформе; 

• проводит оценку и испытание полученногопродукта; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, 

рисунков,графическогоизображения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктовпитания; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта ирешения 

логистическихзадач; 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования /проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортногосредства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортнойлогистикинаселенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированногонаблюдения; 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортныхпотоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающихработу; 

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовленияматериальногопродукта на 

основе технологической документации с применением элементарных(нетребующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки)рабочих инструментов / 

технологическогооборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта иеговстраивания в 

заданнуюоболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменениепараметрови 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продуктас 

заданнымисвойствами. 

По завершении учебного годаобучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинскиетехнологии, 

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развитияиновые 

продукты на ихоснове, 

• объясняет закономерности технологического развитияцивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных нарегиональном 

рынкетруда, 

• оцениваетусловияиспользованиятехнологиивтомчислеспозицийэкологическойзащищенност и, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта)взависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозыопытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого родаэксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинстваинедостатки в 

контексте заданнойситуации, 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выборомиреализацией 

собственной образовательнойтраектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоениемопределенногоуровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видовдеятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомленияс современными 
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производствами в сферах медицины, производства и обработкиматериалов,машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфереидеятельностью занятых в 

нихработников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информациио перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информацииоб актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынкатруда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональныхпроб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализацииспециализированного проекта. 

1.2.3.18. Физическаякультура 

Выпускникнаучится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделятьисторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организациивсовременномобществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрыватьеговзаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

ифизическойподготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредныхпривычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 

ихвпроцессесовместныхзанятийфизическимиупражнениямисосвоимисверстниками,излагать с 

их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений,развития 

физическихкачеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическимиупражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дняиучебнойнедели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки местзанятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодныхусловий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибахвовремя 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятияфизическойкультурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организациииндивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физическихкондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующейикорригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку сучетом 

функциональных особенностей и возможностей собственногоорганизма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональнойнаправленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятийпо 

укреплению здоровья и развитию физическихкачеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательнымдействиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранятьих; 

• тестировать показатели физического развития и основных физическихкачеств,сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики впроцессе 

самостоятельных занятий физическойподготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебнойдеятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующиена развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

икоординациидвижений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числахорошо 

освоенныхупражнений; 
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину ивысоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровойдеятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрироватьтехнику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочныхдистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуальногоразвития основных 

физическихкачеств. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• 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 отечественногоспортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

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

организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведениясамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразной 

функциональнойнаправленности,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразв 

итияи физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать 

ихоздоровительнуюнаправленность ; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедури сеансов 

оздоровительногомассажа; 

• выполнятькомплексыупражненийлечебнойфизическойкультурысучетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателяхздоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощьюразнообразных 

способов лазания, прыжков ибега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

• выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду иобороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольнымстилем. 

1.2.3.19. Основы безопасностижизнедеятельности 

Выпускникнаучится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовойхимии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенногохарактера; 
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• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуацийкриминогенногохарактера; 

• безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациинаулице; 

• безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивподъезде; 

• безопасно вести иприменятьспособы самозащиты в криминогенной ситуации влифте; 

• безопасно вести иприменятьспособы самозащиты в криминогенной ситуациивквартире; 

• безопасно вести иприменятьспособы самозащиты при карманнойкраже; 

• безопасно вести иприменятьспособы самозащиты при попыткемошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожногодвижения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 

• безопасно применять первичные средствапожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажиратранспортногосредства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,воздушном 

иводном); 

• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийна воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; 

• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийв 

туристическихпоходах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях; 

• добывать и очищать воду в автономныхусловиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать(обустраивать)временное 

жилище в автономныхусловиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать наних; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природногохарактера для 

личности, общества игосударства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайныхситуацийприродногохарактера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайныхситуацийприродногохарактера; 

• безопасно использовать средства индивидуальнойзащиты; 

• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенного характера для 

личности, общества игосударства; 

• предвидетьопасностииправильнодействоватьвчрезвычайныхситуациях 

техногенногохарактера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера; 

• безопасно действовать по сигналу «Вниманиевсем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов)вслучаеэвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизмаипоследствия данных явлений для личности, общества игосударства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружениинеизвестногопредмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
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взрывногоустройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захватевзаложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождениюзаложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательныхактов,регламентирующих ответственность несовершеннолетних 

заправонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большогоскопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местахбольшого 

скоплениялюдей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массовогоскопления 

людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации; 

• характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеизначение для 

личности, общества игосударства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающиездоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплениюсвоегоздоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплениюздоровья; 

планировать распорядок дня с учетомнагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложнойпомощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первойпомощи; 

• классифицировать средства оказания первойпомощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннемкровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательныхпутей; 

• оказывать первуюпомощь приушибах; 

• оказывать первуюпомощь прирастяжениях; 

• оказывать первуюпомощь привывихах; 

• оказывать первуюпомощь припереломах; 

• оказывать первуюпомощь приожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общемпереохлаждении; 

• оказывать первую помощь приотравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых измей. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения втеррористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычеки факторов и на 

состояние своегоздоровья; 

• характеризоватьрольсемьивжизниличностииобществаиеевлияниеназдоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательныхактов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих праваребенка; 
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• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формированиисовременной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первойпомощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционныхзаболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечнойдеятельности; 

• оказывать первую помощь прикоме; 

• оказывать первую помощь при поражении э.1ектрическимтоком; 

• использовать для решения коммуникативных задач в 

областибезопасностижизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы идругие базыданных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайныхситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасныеи чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспериментыдля 

доказательства предположений обеспечения личнойбезопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 

вобластибезопасностижизнедеятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательной программы основного 

общегообразования 

Общиеположения 
Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООПООО: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,ориентированнойна 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки,критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условияиграницы 

применения системыоценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитиеивоспитание учащихся, реализацию требований к результатамосвоения ООПООО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоенияосновнойобразовательной программы основного общего образования, позволяющий 

вестиоценку предметных, метапредметных и личностных результатовООО; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся впроцессе 

освоения ООПООО; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимнодополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практическиеработы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) ииное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельностиобразовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности вобразовательнойорганизации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОООявляются: 

• 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 организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися 
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основной образовательной программы образовательнойорганизации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки. Внутренняя 

оценкавключает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся 

К внешним процедурамотносятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального ифедеральногоуровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организацииреализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценкеобразовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляетсявоценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практическихзадач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которыхвыступаютпланируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальнойработы с 

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

представлениюиинтерпретации результатовизмерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структуройпланируемых 

результатов, в которых выделены два блока:«Выпускник научится» и«Выпускник получит 

возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных 

кблоку«Выпускникнаучится»,выноситсянаитоговуюоценку,котораяможетосуществлятьсякаквходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государственнойитоговойаттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, дляаттестациипедагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятсяна планируемых результатах, 

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

Процедуры независимой оценки качества образованияимониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемыерезультаты, представленные в двух блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется засчетфиксации

 различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов:базовогоуровня и уровней выше базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

оспособностиобучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

совсемиучащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточнымдля 

продолжения обучения и усвоения последующегоматериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуетсяпутем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных,метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальныхобразовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговойоценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления 

качествомобразования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющихдругдруга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практическихработ, самооценки, 

наблюдения идр.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатовОсобенности оценки личностныхрезультатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализациивсех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочнуюдеятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной 

школеслужитсформированностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриоснов 

ные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включаяумение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспективсоциальногоразвития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловыеустановкии 

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 эффективностивоспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

системразногоуровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется входе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий дляних разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основываетсяна профессиональных методиках психолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развитияучащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихсяв: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательнойорганизации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации,ближайшегосоциального 

окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своейобразовательнойтраектории, в том 

числе выборпрофессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствамиразличных 

предметов в рамках системы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрациейобразовательнойорганизации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно наосновеежедневных наблюдений в ходе

 учебных занятий и внеурочной деятельности,которые 

обобщаютсявконцеучебногогодаипредставляютсяввидехарактеристикипоформе, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных входе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным закономот 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональныхданных». 

Особенности оценки метапредметныхрезультатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы,которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальныхучебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия»,«Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебныедействия»).Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметовивнеурочнойдеятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатовявляются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу иинтеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству икоммуникации; 

• способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденных 

решений впрактику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляетсяадминистрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержаниеипериодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
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решениемпедагогическогосовета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включатьдиагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности,сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебныхдействий. 

Наиболее адекватными формамиоценки 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове; 

• 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 перечисленныхвидов диагностик проводится с периодичностью не менее,чем один 

раз в двагода. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатовявляется 

защита итогового индивидуальногопроекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимсяврамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзна 

нийи/иливидов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

ирезультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную,художественно- творческую,иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующихработ: а) 

письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад идр.); 

б) художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства 

, экранных искусств), представленная в виде прозаического илистихотворногопроизведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнениямузыкальногопроизведения, 

компьютерной анимации идр.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторскоеизделие; 

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

мультимедийныепродукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию 

инаправленностипроекта,атакжекритерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейиз 

адач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии 

сособенностямиобразовательнойорганизации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

иправилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы(плагиата)без указания ссылок на источник, проект к защите недопускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованнойдеятельностикомиссии образовательной организации или на 

школьнойконференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрениякомиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегосяиотзываруководителя. 

Особенности оценки предметныхрезультатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся 

планируемых результатов по отдельнымпредметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ОООявляется 

способностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхна изучаемом

 учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантныхсодержаниюучебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных,регулятивных, коммуникативных)действий. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедуртекущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрациейобразовательнойорганизации в ходе внутришкольногомониторинга. 

 

Система оценивания контрольных, практических и другого вида самостоятельныхработ 

обучающихся: 

От 0 до 49% выполнения работы - оценка«2» 

От 50 до 69% - оценка«3» 

От 70 до 89% - оценка«4» 

От 90 до 100% - оценка«5» 

Формы и методы контроля, учета достиженийучащихся 

Обязательные формы и методыконтроля 
Иные формы учетадостижений 

Текущаяатте 

стация 

Итоговаяаттестация 

(четверть,год) 
Урочнаядеятельность Внеурочная деятельность 

Устный опрос. 

Практически 

еработы. 

Письменные 

самостоятел 

ьные, 

проверочны е, 

контрольны е 

работыпо 

предметам 

(диктант,кон 

трольные 

тестовыезад 

ания, 

графическая 

работа, 

изложение, 

сочинение). 

Доклад. 

Творческиер 

аботы. 

Диагностические срезы. 

Стандартизированные 

контрольныеработы 

Диктанты. 

Внешниймониторинг.Конт 

рольтехникичтения и 

устного счета 

Анализдинамикитекущей 

успеваемости. 
Анализписьменных 

самостоятельных, 

проверочных, контрольных 

работпо предметам итемам. 

Наблюдение. 

Обучениеучащихся приемам 

аутентичнойоценки(самоан 

ализаисамооценки). 

Участие вконкурсах, выставках, 

конференциях, соревнованиях. 

Активность впроектах ипрограммах 

внеурочнойдеятельностиТворческ 

ийотчет. 

Защитаученическойисследователь 

скойилипроектнойработы 

Портфолио (учебных достижений,творческих успехов, отзывов 

идр.) 

 

Формы и методы контроля, оценки знаний и учебных достиженийучащихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительныйконтроль 

Наблюдение, 

письменныеиграфическ 

ие работы,диктанты, 

сочинения, 

решениеисоставлениеза 

дач, тестирование 

Установлениеисходного уровня 

развитияразных аспектов 

личностиучащегося,и прежде 

всегоисходногосостоянияпознавательной 

деятельности, впервую 

очередьиндивидуальногоуровня 

каждогоученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовностик 
учебнойдеятельности; 

— средний уровень готовностик 
учебнойдеятельности; 

— низкий уровень готовностик 
учебнойдеятельности 

Текущий (тематический)контроль 
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Наблюдение, 

устныйопрос, 

практическиеилаборато 

рные работы, 

работавтетрадяхна 

печатнойоснове,дидакт 

ические 

карточки,средстваИКТ, 

тестирование, 

Установление обратнойсвязи; 

диагностированиехода 

дидактическогопроцесса, 

выявлениединамикипоследнего,сопостав 

ление реально достигнутыхна отдельных 

этапахрезультатовспланируемыми; 

стимулированиеучебноготрудаучащихся; 

своевременноевыявление пробелов в 

усвоенииматериала дляповышения 

Оценка складываетсяиз: 

1) индивидуальногонаблюдения за 

работойучащегося: внимательность 

приобъясненииматериала, 

активностьитворческий подход к 

работена 

уроке, отношение к изучениютогоили 

иного материала и к учебевцелом и т. 

д.; 
 

портфолио, 

творческиеработы, 

проектныеработы 

общейпродуктивностиучебноготруда 2) показателей полнотыиглубины 

усвоенияматериала, умения 

применятьполученные знания 

впрактическойдеятельности 

инестандартных ситуациях. 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так икакого-то раздела или 

целогопредмета) 

Наблюдение, 

устныйопрос, 

средстваИКТ,тестирова 

ние, портфолио, 

творческиеработы, 

экзамены, 

проектныеработы 

Систематизация и обобщение 

учебногоматериала 

Оценка складываетсяиз: 

1) индивидуальногонаблюдения за 

работойучащегося: внимательность 

приобъясненииматериала, 

активностьитворческий подход к 

работена 

уроке, отношение к изучениютогоили 

иного материала и к учебевцелом и 

т.д.; 

2) показателей полноты иглубины 

усвоения материала,умения применять 

полученные знаниявпрактической 

деятельностиинестандартныхситуация 

х. 

Комплекснаяпроверка 

Комплексное 

тестирование 

(тестобученности),тест 

ыуспешности, 

презентация портфолио 

Диагностированиекачествареализацииме 

жпредметных связей. Оценкаличностных 

достиженийиобразовательныхрезультато 

вравнозначнапонятиям «подлинная 

оценка»,или «оцениваниереальных 

результатов».Оказание помощи учащимся 

вразвитииихспособностейанализироватьс 

обственную 

деятельность,пересматриватьее и 

проявлять инициативувдостиженииличных 

результатов 

Будет оцениватьсяспособностьучащихся 

объяснятьявления, процессы, 

события,представления о природе, об 

обществе,очеловеке, 

знаковыхиинформационных системах; 

уменияучебно-познавательной, 

исследовательской,практическойдеяте 

льности,обобщенных способов 

деятельности сопорой на 

комплекссведений, почерпнутых из 

всехизученных предметов. В 

данномслучае оценке 

подлежатсодержание, предмет, процесс 

ирезультаты деятельности, но не 

самсубъект. 

Тест успешности (с открытойформой 

вопросов) оцениваетсяпо уровням: 

высокий,средний, низкий. 

Портфолио оцениваетсяцеликом на 

основаниикритериев,сформулированн 

ых педагогомиучащимися.  

Формы представления образовательныхрезультатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых^ 
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выставлениюотметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ ихвыполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -знания, понимания, 

применения,систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендацийпо 

устранению пробелов в обученности попредметам; 

• портфолио 

Условия и границы применения системыоценки 
1. Постепенноевнедрениевсехнововведенийпоэтапам,отпростогоксложному. 

2. Понимание, что система оценки результатов не дается в законченном и неизменном 

виде,она будетразвиваться,походуеевнедрениябудутставитьсяновыевопросы,проблемы,которые 

потребуют поиска ответов ирешений. 

3. Сокращение до минимума числа «отчетных документов» и сроков 

ихобязательногозаполненияучителем. 

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивацииучащегося. 

5. Обеспечение личной психологической безопасности учащегося. 

Подавляющеебольшинствообразовательных результатов конкретного учащегося можно сравнивать 

только с егоже 

предыдущимипоказателями,нонеспоказателямидругихучениковкласса.Укаждогодолжно быть право 

на индивидуальную образовательную траекторию - на свой темпосвоения материала, на выбранный 

уровеньпритязаний. 

Оценка результатов деятельности образовательногоучреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения проводится наоснове: 

• результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательной программы основного общего образования; 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общегообразования; 

• особенностей контингентаучащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущаяоценочная деятельность

 МБОУ «СШ №11» и педагогов и, в частности, 

отслеживаниединамикиобразовательных достижений выпускников основнойшколы. 

Видоце 

нки 
Процедура 

Нормативно-правовыедокументы, 

регламентирующиепроведение процедуры вОО 

Внутрен 

няя 

Текущийконтрольуспеваемостиипромежут 

очнаяаттестация учащихся 
Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестацииобучающихся в МБОУ 

«СШ №11» 
Внешня я Лицензирование 

образовательнойдеятельности 

Федеральный закон РФ от 04.05.2011№99-ФЗ«О 

лицензированииотдельных видовдеятельности»; 

ФЗ-273,ст.91 

Постановление Правительства РФот28.10.2013 № 966 

«ОбутвержденииПоложения 

олицензированииобразовательной деятельности»с 

изменениями 

Государственная Аккредитация 

образовательнойдеятельности 
Ф3-273, ст.92 

ПостановлениеПравительстваРФ от 18.11.2013 № 

1039«Об утверждении Положенияо 

государственнойаккредитацииобразовательных 

учреждений инаучных организаций» 
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Проверки,осуществляемые 

Отделомкачества образования управления 

контроля, надзораилицензирования МО и 

НУР 

Ф3-273, ст.93 

Государственная итоговая аттестация ФЗ-273, ст.59 

Приказ Министерства образованияинауки РФ от 

25.12.2013 № 1394«Об утверждении 

Порядкапроведения государственной 

итоговойаттестациипо образовательнымпрограммам 

основного общегообразования»сизменениями 

Аттестация педагогических работников ПриказМинистерстваздравоохранения 
 

  

исоциальногоразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 

утвержденииЕдиногоквалификационногосправочни ка 

должностейруководителей, специалистов и 

служащих,раздел 

«Квалификационныехарактеристикиработниковобра 

зования» 

Приказ Министерства образованияинауки РФ от 

07.04.2014 № 276«Об утверждении 

Порядкапроведения аттестации 

педагогическихработниковорганизаций,осуществля 

ющих образовательнуюдеятельность» 

Независимаяоценка качестваобразования ФЗ-273, ст.95 

ПостановлениеПравительстваРФ 

от05.08.2013№662«Обосуществлениимониторингаси 

стемыобразования» 

Мониторинговые 

исследованиякачестваобразования 

Нормативно-правовыедокументы Министерства 

образования и наукиРФ,Министерства образования и 

наукиУР, регламентирующие участие ОО 

вмеждународных, 

общероссийских,региональныхпроцедурах 

независимойоценкикачестваобразования 

Общественная 

экспертизарезультатовработыОО Ст. 29, 96ФЗ-273; 

Постановление Правительства РФот10.07.2013 № 582 

«ОбутвержденииПравил размещения наофициальном 

сайте образовательнойорганизациивинформационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" иобновления информации 

обобразовательнойорганизации»  

Организация и содержание оценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучениюна 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации вначале 5го 

класса (в течение 1 четверти) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамикиобразовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированностьучебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебныхпредметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией,знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностикаможетпроводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельныхпредметов(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировкиучебных программ и индивидуализации учебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижениявосвоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической,способствующейвыявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 
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проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые р езультаты, 

этапы освоениякоторыхзафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весьарсеналформ и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы,творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия,листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностейконтрольно- оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основойдля 

индивидуализацииучебногопроцесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеоб 

успешностиобученияидостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюс 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки 

ислужитьоснованием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнятьтематическую проверочнуюработу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровнядостижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются вучебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ.Попредметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно,тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

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

конце ее изучения.Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижениявсейсовокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематическойоценкиявляются основанием для коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческойактивности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,выраженностипроявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений,демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе -

фотографии, 

видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы, 

сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамим 

обучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких- 

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения восновнойшколе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендацийпо выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образованияимогут 

отражаться вхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собойпроцедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаныс оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовностииспособности делать осознанный выбор профиляобучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

наосновеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качестваучебных заданий, предлагаемых учителемобучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаетсярешением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основаниемдля 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так идля 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в частиоценкиуровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в иххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной ивнеурочнойдеятельности. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихсяна уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти ивконце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводитсяна основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематическихпроверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании(дневнике). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихсяна 
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уровнеосновногообщегообразованияипроводитсявконцекаждойчетверти(5-9классы)и в конце 

учебного года по каждому изучаемомупредмету.Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки ирезультатоввыполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе обобразовании(дневнике). 

Промежуточная годовая аттестация - процедура аттестации по отдельнымпредметам 

учебногоплана(иликомплекснаяработа)проводитсявконцеучебногогодав5-8-хклассах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 - 8 классах в формеитоговыхконтрольных 

работ по математике и русскому языку, комплексной работы, защиты групповогои(или) 

индивидуального проекта, экзаменов по выбору устно (по билетам) из числаучебных предметов, по 

котором организована государственная итоговаяаттестация. 

По решению педагогического совета за промежуточную аттестацию может бытьзащитана 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету или иное исследование качествазнаний 

обучающихся, проходящее в рамках мониторинга качества образованияМинистерстваобразования 

инауки. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатови 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основаниемдля перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственнойитоговойаттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использованиястандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задаетсякак выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимальногобалла за выполнение заданий базового уровня. 

В дальнейшем этот критерий должен составлятьне менее69%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральнымзаконом«Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативнымиактами. 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности -процедура 

установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиямфедеральных 

государственных образовательных стандартов по завершении учебного года.Промежуточная 

аттестация проводится с целью определения качества освоения обучающимисяобразовательных 

программ внеурочной деятельности. Планируемые результаты и уровень ихдостижения фиксируются

 руководителем внеурочной деятельности на основании 

содержаниярабочейпрограммы. 

К формам промежуточной аттестации внеурочной деятельности относятся: работавгруппах по

 решению проектных, ситуационных задач; выполнение 

групповогоиликоллективноготворческогодела;ролеваяигра;защитапроектов,выступление,доклад,со 

общение. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. 

Г осударственная итоговаяаттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании вРоссийскойФедерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательнойпроцедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основногообщегообразования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иныминормативнымиактами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достиженийвыпускников.ГИАвключаетвсебяч етыре экзамена: 

дваобязательных(порусскомуязыкуиматематике), а также по выбору обучающегося, по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) сиспользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой

 комплексы 

заданийвстандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемтем, 

билетовииныхформпорешениюобразовательнойорганизации(государственныйвыпускнойэкзамен- 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

изрезультатоввнутреннейивнешнейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные всистеме 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такойподход позволяет 
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обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивныйэффектобучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала исвободе 

оперированияим.Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяоценкаставитсянаосноверезультатов 

только внутреннейоценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровнеобразования 

государственного образца - аттестате об основном общемобразовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основерезультатоввнутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристикеучащегося. 

Характеристика готовится наосновании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося науровне 

основногообразования, 

• портфолиовыпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавшихданноговыпускника на 

уровне основного общегообразования. 

В характеристикевыпускника: 
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоениюличностных, 

метапредметных и предметныхрезультатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованиясучетомвы 

бораучащимсянаправленийпрофильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальнойобразовательнойтраектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законныхпредставителей). 

Особенности оценки проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Главным отличием уровней является степень самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 

для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе.  
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Содержательное описание каждого критерия 

Крите 

рий 
Формируемые умения 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
е 

п
р

и
о
б
р

ет
ен

и
е 

зн
а
н

и
й

 и
 р

еш
ен

и
е 

п
р

о
б
л

ем
 умение поставить проблему 

и выбрать адекватные 

способы её решения, 

включая поиск и обработку 

информации, 

формулировку выводов 

и/или обоснование и 

реализацию/ апробацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, 

творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом 

включает оценку 

сформированности 

познавательных учебных 

действий 

- работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

- продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

- работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

- продемонстрировано 
свободное владение 
логическими 
операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

- продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

З
н

а
н

и
е 

п
р

ед
м

ет
а

 умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий 

- продемонстрировано 
понимание 

содержания выполненной 

работы; 

- в работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

- продемонстрировано 
свободное 
владение предметом 

проектной деятельности; 

- ошибки отсутствуют 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

умение самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во времени, 

использовать ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях 

- продемонстрированы навыки 
определения темы и 

планирования работы; 

- работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

- некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при 
поддержке руководителя; 

- проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

- работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

- контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 
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К
о
м
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и
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а
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я

 

умение ясно изложить и 

оформить выполненную 

работу, представить её 

результаты, 

аргументированно ответить 

на вопросы 

- продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки; 

- подготовка простой 
презентации; 

- автор отвечает на вопросы 

- тема ясно определена и 
пояснена; 

- текст/сообщение хорошо 
структурированы; 

- все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументировано; 

- работа/сообщение вызывает 
интерес; 

- автор свободно отвечает на 
вопросы  

Присвоение проекту уровня, баллов и итоговой оценки осуществляется по следующим правилам: 

Уровни выполнения 

проекта 

Критерии оценивания 

Повышенный 

(отметка «хорошо» 

соответствует 

получению 7—9 

первичных баллов или 

отметка «отлично» - 

10—12 первичных 

баллов) 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий); 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Базовый 
(отметка 

«удовлетворительно» 

соответствует 

получению 4 

первичных баллов (по 

одному баллу за 

каждый из четырёх 

критериев) 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованныхисточников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта вносится в портфолио учащегося с указанием количества 

часов, отработанных учащимся по данному проекту. В течение учебного года учащийся может 

выполнять и учебный проект по теме урока в группе сверстников.
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2. Содержательный раздел основной образовательной 

программыосновногообщегообразования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных 

действий,включающаяформирование компетенций обучающихся в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий(УУД) 

сформированавсоответствиисФГОСисодержитвтомчислезначимуюинформациюоцелях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развитиякомпетентностиобучающихся, а также 

описания особенностей реализации направленияучебно-исследовательской и проектной деятельности 

и описание содержания и форморганизацииучебной деятельности по развитиюИКТ- компетентности. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализациитребованийФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечениеорганизационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОСООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности ксамостоятельному учебному 

целеполаганию и учебномусотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основнойшколе определяет 

следующиезадачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

поразвитиюуниверсальных учебных действий в основнойшколе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоениеУУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочнойдеятельностиобучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебныхпредметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развитияуниверсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общемуобразованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется сучетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося.УУДпредставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общейлогикойвозрастногоразвития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становитсядеятельностьмежличностногообщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериод 

приобретаюткоммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учитьученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - 

«инициироватьучебноесотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи ссодержаниемотдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а такжеместа отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуреобразовательногопроцесса 

Понятие универсальных учебныхдействий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия»означает умение учиться, 

то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованиюпутем сознательного и 
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активного присвоения нового социального опыта. В более узком(собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить как совокупность способовдействия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы),обеспечивающихсамостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организациюэтогопроцесса. 

Функции универсальных учебныхдействий 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлятьдеятельностьучения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способыих достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализациина основе 

готовности к непрерывномуобразованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыковикомпетентностей в 

любой предметнойобласти. 

Состав и характеристики универсальных учебныхдействий 

В программе развития универсальных учебных действий на 

уровнеосновногообщегообразования выделены четыре блока универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, познавательные,коммуникативные. 
Личностные УУД - жизненное, личностное, профессиональноесамоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые наосновеценностно- 

смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному иличностному самоопределению, знания

 моральных нормы, умения выделять нравственный аспект 

поведенияисоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами),атакжеориентациивс 

оциальных ролях и межличностныхотношениях. 

Самоопределение-определениечеловекомсвоегоместавобществеижизнивцелом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего способа жизни.Впроцессе самоопределения человек 

решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смысловипостроение жизненных планов 

во временной перспективе (жизненногопроектирования). 

Применительно к образовательной деятельности выделяются два типадействий, необходимых 

в личностно-ориентированномобучении: 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи междуцелями 

образовательной деятельности и ее мотивом, между результатом - продуктомучения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего онаосуществляется; 

- действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных иличностных ценностей. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действийприоритетное 

вниманиеуделяетсяформированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки иморальные 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 углубленного изучения отдельных 

предметов. 

В рамках когнитивного компонента будутсформированы: 

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

географических особенностях; знание основных исторических событийразвития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений 

икультурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление огосударственнойорганизации 

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

государственныхпраздников; 

• знаниеположенийКонституцииРФ,основныхправиобязанностейгражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественныхотношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальныхценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группахРоссии; 

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

конвенционального характераморали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация вособенностяхсоциальных 

отношений ивзаимодействий,установлениевзаимосвязимеждуобщественнымии 

политическимисобытиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всехее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знаниеосновздорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения вчрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будутсформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за своюстрану; 

• уважение к истории, культурным и историческимпамятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этническойидентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправномусотрудничеству; 

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношениек окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоятьим; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностиздоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятиимира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальномпризнании; 

• позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства-чувствогордостиприследовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при ихнарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будутсформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении впределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских имолодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольныхмероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,прави 

обязанностейученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваженияипринятия; 

умение конструктивно разрешатьконфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных нормвотношениивзрослых 

исверстников в школе, дома, во внеучебных видахдеятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшегосоциальногоокружения, 

общественно полезнойдеятельности; 

• умение строить жизненные планы сучетомконкретныхсоциально- 

исторических,политических и экономическихусловий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующейфункциипознавательногомотива; 

• готовностьквыборупрофильногообразования. 

Регулятивные УУД - действия, обеспечивающие 

организациюобразовательнойдеятельности: 

• целеполагание - как постановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещенеизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей сучетом 

конечногорезультата; 

• составление плана и последовательностидействий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, еговременных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата сзаданным эталоном с целью 

обнаруженияотклоненийиотличийотэталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план испособ действия в случает 

расхождения эталона с реальным действием и егопродуктом; 

• оценка - выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и чтоеще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровняусвоения; 
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• элементы волевой саморегуляции - как способности к мобилизации сил иэнергии, волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, кпреодолениюпрепятствий. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действийприоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способностьставитьновые учебные 

целиизадачи,планироватьихреализацию,осуществлятьвыбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать своидействия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. Ведущим способом решенияэтойзадачи является формирование способности 

кпроектированию. 

ПознавательныеУУД 
Общеучебныедействия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

• поиск и выделение необходимойинформации; 

• применениеметодовинформационногопоиска,вт.ч.спомощьюкомпьютерных средств; 

• знаково-символические действия, включаямоделирование; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устнойиписьменнойформе; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимостиот конкретныхусловий; 

• рефлексия способов и условийдействия; 

• контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения взависимостиот цели; 

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстовразличных жанров; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного,научного,публицистического и 

официально - деловогостилей; 

• понимание и адекватная оценка языкакаксредствамассовойинформации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлятьтексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру,стилюречии др.). 

Логическиедействия: 

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

составление целого из частей, в т.ч. самостоятельное достраивание,восполнение 

недостающихкомпонентов; 

• выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификации 

объектов;подведениеподпонятия, выведениеследствий; 

• установлениепричинно-следственных связей; 

• построениелогической цепи рассуждений,доказательство; 

• выдвижение гипотез и ихобоснование. 

Действия постановки и решенияпроблем: 

• формулированиепроблемыисамостоятельноесозданиеспособоврешения проблемтворческогои 

поисковогохарактера 

Всфереразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетное 

вниманиеуделяется: 

• практическомуосвоениюучащимисяосновпроектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе синформацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различныхобластяхзнания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийногоаппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий иопераций. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учетпозициидругих 

людей, партнера пообщению или деятельности, умение слушать и вступать вдиалог,участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстниковипродуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками ивзрослыми. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действийприоритетное 

вниманиеуделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебногосотрудничествас учителем 
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и сверстниками, умений работать в группе и приобретениюопыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологическихпринциповобщения 

исотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основукоммуникативнойкомпетентности: 

- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;действовать сучетом позиции 

другого и уметь согласовывать своидействия; 

- устанавливать и поддерживать необходимыеконтактысдругимилюдьми; 

- удовлетворительновладетьнормами и техникойобщения; 

- определять цели коммуникации, оцениватьситуацию,учитыватьнамеренияиспособы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегиикоммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использованияречевыхсредств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляциисобственногоречевого 

поведения как основы коммуникативнойкомпетентности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельныхучебных предметов, 

внеурочной и внешкольнойдеятельностью 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,которыйреализуется 

через все предметные области и внеурочнуюдеятельность. 

Требованияк формированиюуниверсальныхучебныхдействийнаходят отражениев 

планируемыхрезультатахосвоения программ учебных предметов«Русскийязык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культурынародов 

России»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Обществознание»,«Биология»,«Химия»,«Физика», 

«Технология», «Физическая культура»,«Основы 

безопасностижизнедеятельности»,«Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-

смыслового,личностного,познавательного и коммуникативного развитияучащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения -приобретения 

определенныхзнаний,умений,навыков-вноситсвойвкладвформированиеуниверсальных 

учебныхумений. 

Смысловые акцентыУУД 

Русский язык и литература. 

Иностранный язык. 

Родной язык (русский) ироднаялитература(русская): 
- формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности,позволяющейпонимать,быть понятым, выражать внутренний мирчеловека; 

- нацеленность на личностное развитие учащегося; духовное,нравственное, эмоциональное, 

творческое, этическое и познавательноеразвитие; 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий:умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбиратьадекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативныхзадач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий впроцессе освоения системы 

понятий иправил. 

Математика иинформатика: 
- осознание значения математики и информатики вповседневнойжизничеловека, 

- понимание роли информационных процессов в современноммире; 

- формированиепредставленийоматематикекакчастиобщечеловеческой 

культуры,универсальномязыкенауки,позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессы и 

явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение представленияо 

математических моделях; овладение математическими рассуждениями; 

умениеприменятьматематические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладение умениями решения учебных задач; представление об 

основныхинформационных процессах вреальныхситуациях. 
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Общественно-научныепредметы: 
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальнойответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженностиценностям, закрепленным в 

КонституцииРоссийскойФедерации; 

- -понимание основных принципов жизни общества, владение экологическиммышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическимииполитическимиявлениями,ихвлияниянакачествожизничеловекаикачество 

окружающей его среды; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения дляадекватнойориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в областисоциальных отношений. 

Естественно-научныепредметы: 
- формирование целостной научной картинымира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследованийвсовременном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания,значимостимеждународного 

научногосотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводитьэксперименты, 

оцениватьполученныерезультаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знанияс 

объективнымиреалиямижизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающейсреде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целяхпрогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качестваокружающейсреды; 

- осознание значимости концепции устойчивогоразвития; 

- формирование умений безопасного и эффективного 

использованиялабораторногооборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученныхрезультатов,представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанныхна межпредметном анализеучебныхзадач. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

- воспитание способности к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношенияк религиознымчувствам,взглядам 

людей илиихотсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимыхв культурных 

традициях народов России, готовность на их основексознательному самоограничениюв 

поступках, поведении,расточительномпотребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, встановлении гражданского 

общества ироссийскойгосударственности; 

- пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религийи гражданского 

общества в становлениироссийскойгосударственности. 

Искусство: 
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурнойсамоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, 

способностивоспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно - 

эмоционально 

оцениватьгармоничностьвзаимоотношенийчеловекасприродойивыражатьсвоеотношение 

художественнымисредствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностейучащихся, 
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- формирование устойчивого интереса ктворческойдеятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследиюиценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранениюиприумножению. 

Технология: 
- развитие инновационной творческой деятельности учащихсяв процессерешения 

прикладныхучебныхзадач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальныхучебныхдействий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленностьлюбойдеятельности,проекту;демонстрироватьэкологическоемышлениевразны 

хформахдеятельности. 

Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности: 
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальноеразвитие личностиучащихся; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,здорового и 

безопасногообразажизни; 

- пониманиеличнойиобщественнойзначимостисовременнойкультурыбезопасностижизнедеяте 

льности; 

- овладение основами современной культуры безопасностижизнедеятельности, 

- понимание роли государства и действующего законодательства вобеспечениинациональной 

безопасности и защитынаселения; 

- развитие двигательной активности учащихся, достижение положительнойдинамикив развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно- 

спортивныхиоздоровительныхмероприятиях. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только назанятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также врамках элективных 

курсов, кружковидр. 

Место отдельных компонентов универсальных учебных действий вструктуре 

образовательнойдеятельности 

Отдельные компонентыУУД представлены в рабочих программах учебныхпредметов,курсов 

внеурочной деятельности, являющихся Приложением к ООП ООО. 

Кроме того, для успешнойдеятельности по развитию УУД будут проводитьсязанятия 

внеурочной деятельности в разнообразныхформах: тренинги, проекты, 

практики,конференции,лагерныесменыспостепеннымрасширениемвозможностейучащихсяосуществ 

лятьвыбор уровня и характерасамостоятельнойработы. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнестиследующие: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса(урочная, 

внеурочнаядеятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с 

предметнымилимеждисциплинарнымсодержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, накаком 

именноматериале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)реализовыватьпрограмму по 

развитиюУУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с 

учетомспецификиподростковоговозраста.Спецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,чтово 

зрастаетзначимость различных социальных практик, исследовательской и проектнойдеятельности, 

использованияИКТ; 

5) отходотпониманияурокакакключевойединицыобразовательногопроцесса(как 

правило,говоритьоформированииУУДможноврамкахсерииучебныхзанятийпритом,чтогибко 
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сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работаучащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцентна 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД 

должнасохранятьпреемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школедолжна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий.В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать двафокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачиватьучебное 

сотрудничество с другимилюдьми. 

Врезультатеизучениябазовыхидополнительныхучебныхпредметов,атакжевходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированыпознавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учитьсявобщении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия вразнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты,практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширениемвозможностейобучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельнойработы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только назанятиях 

поотдельнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойдеятельности,атакжеврамках факультативов, 

кружков,элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий 

ЗадачинаприменениеУУДмогутстроитьсякакнаматериалеучебныхпредметов,такина 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих длянегозначение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированныеситуации, логистика идр.). 

Различаются два типа заданий, связанных сУУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформироватьУУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированностиУУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целойгруппы 

связанныхдругсдругомуниверсальныхучебныхдействий.Действиямогутотноситьсякакк одной 

категории (например, регулятивные), так и кразным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобыпроявлятьспособность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебноедействие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типызадач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативныеУУД: 

• на учет позициипартнера; 

• на организацию и осуществлениесотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметногосодержания; 

• тренинги коммуникативныхнавыков; 

• ролевыеигры. 

2. Задачи, формирующие познавательныеУУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

• задачи на сериацию, сравнение,оценивание; 

• проведение эмпирическогоисследования; 

• проведение теоретическогоисследования; 

• смысловоечтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивныеУУД: 

• напланирование; 

• на ориентировку вситуации; 

• напрогнозирование; 
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• нацелеполагание; 

• на принятиерешения; 

• насамоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебномпроцессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которыенаделяютобучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этаповвыполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовкиипредоставления материалов, поиска

 необходимых ресурсов, распределения 

обязанностейиконтролякачествавыполненияработы,- приминимизациипошаговогоконтролясостороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не являетсяжестким, 

начальноеосвоениеоднихитехжеУУДизакреплениеосвоенногоможетпроисходитьвходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должнобыть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временемиспользования 

соответствующихдействий. 

ЗадачинаприменениеУУДмогутноситькакоткрытый,такизакрытыйхарактер.Приработе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможнопрактиковатьтехнологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальнуюоценки. 

Описание особенностей реализации основных направленийучебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся(исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческоенаправление проектов), а также форм форм 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипокаждомуизнаправлений 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включениеобучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться врамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всехвидов 

образовательных организаций при получении основного общегообразования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связанас 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладнойзадачииимеющегоконкретноевыражение.Проектнаядеятельностьобучающегосярассмат 

риваетсяс нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работапо 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательногодостижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных иличностных результатовобучающихся. 

Учебно-исследовательскаяработаучащихсяможетбытьорганизованаподвум направлениям: 

• урочнаяучебно-исследовательскаядеятельностьучащихся:проблемныеуроки; 

• семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская иреферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции идр. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - 

научитьсяоткрыватьновыезнания. 

Учебно-исследовательская деятельность включает в себя следующиеэтапы: 

• обоснование актуальности выбранной темы, 

• постановка цели и конкретных задачисследования, 

• определение объекта и предметаисследования, 

• выбор метода (методики) проведенияисследования, 

• описание процесса исследования, 

• обсуждение результатов исследования, 

• формулирование выводов и оценка полученныхрезультатов. 

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различныхпредметных 

областях могут иметь свою специфику. Учебная исследовательская деятельность может бытькак 
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действительно исследовательской (открытие объективно новых знаний), так иквази - 

исследовательской (открытие субъективно новыхзнаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимонаучиться: 

• выбирать тему исследования, 

• формулировать цели и задачиисследования, 

• производить подбор источников информации по темеисследования, 

• создавать реферативные или аналитические обзоры источников информациипо 

темеисследования, 

• выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение,эксперимент. 

• проводить сбор и обработку данных, используя адекватные целиметоды; 

• делать выводы, соответствующие целям и методамисследования, 

• оформлять результаты исследования в виде письменной работы,соблюдая структуру текста, 

стиль изложения, корректное цитирование и логикуизложения, 

• в дополнение к письменной работе оформлять тезисы ианнотацию, 

• выступать с устным докладом о результатах исследования, доказываясвоисуждения и при 

необходимости опровергая доводыоппонентов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в видестатей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых врамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований поразличным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей,образцов. 

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальныйпроект,представляю 

щий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся напротяжениидлительного 

периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такойработы обучающийся (автор проекта)

 самостоятельно или с небольшой помощью 

педагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпланироватьиработатьпоплану- 

этоодинизважнейшихнетолько учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладетьшкольник. 

Цель проектной деятельности - научиться ставить перед собоюпринципиально достижимые 

оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия дляполучения 

задуманногорезультата. 

Проектная деятельность включает в себя следующиеэтапы: 

• определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсовдеятельности, 

• создание плана, программ и организация деятельности по реализациипроекта, 

• выполнение плана действий по реализациипроекта, 

• осмысление и оценивание результатовдеятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимонаучиться: 

• формулировать цели и ограниченияпроекта, 

• определять перечень операций, входящих в проект и ихпродолжительность, 

• составлять план реализации проекта с учетом порядка следованиявзаимосвязанных действий, 

определять критический путь (самую длительную по срокампоследовательную 

цепочкуопераций), 

• включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к ихкачеству, 

• контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения 

операций,качествопромежуточных результатов, отклонение от намеченногографика, 

• оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу итребованиям к 

егокачеству. 

Основные направления проектнойдеятельности 
Говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицироватьпо основным 

видам деятельности детей при работе надпроектами: 

• исследовательские проекты, 

• инженерные проекты, 

• информационные проекты, 
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• социальные проекты, 

• игровые проекты, 

• творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разныевиды результатов 

позволяет разнообразить работу надпроектами. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятияхмогут 

бытьследую щими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

такихэлементовисследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработкаианализ егорезультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себеразнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное вовремени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочныхзанятиях 

покаждому направлениюмогут бытьследующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,даютбольшие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельностиобучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочнойдеятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др.; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в томчисле дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагаетвыполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данныхмероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельностиможновыделитьследующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы,план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера,концерты; 

• сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровыеносители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаровикруглыхстолов. 

Итогиучебно-исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставленыввиде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых врамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований поразличным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей,образцов. 

Описаниесодержания,видовиформорганизацииучебнойдеятельностипо формированию и 

развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
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обучающегосявобласти использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числевладение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основамиинформационнойбезопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет - 

технологийвповседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождениявобразовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядомИКТ- компетентностей,полученныхимвнеобразовательнойорганизации.Вэтомконтекстеважным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формированияИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеетзначение при определении 

планируемых результатов в сфере формированияИКТ-компетенций. 

ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ-компетенции 

обучающихся могутвключить: 

• уроки по информатике и другимпредметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формированиеИКТ- 

компетенцииобучающихся, можно выделить в том числе такие,как: 

• выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания, предполагающие 

использование электронных образовательныхресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронныхтаблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,других 

графическихобъектов; 

• создание и редактированиепрезентаций; 

• создание и редактированиеграфики ифото; 

• создание и редактированиевидео; 

• создание музыкальных и звуковыхобъектов; 

• поиск и анализ информации вИнтернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализацияданных; 

• создание веб-страниц исайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может бытьобеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечиваетсявходе 

регулярных рабочих совещаний по данномувопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментових 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блокикомпьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) сиспользованием 

проводныхибеспроводныхтехнологий;включениеивыключениеустройствИКТ;получение информации 

о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключенияк локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций сосновнымиэлементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладныхпрограмм, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной 

организации, втом числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различныхинформационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объемпамяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа 

срасходнымиматериалами;соблюдениетребованийкорганизациикомпьютерногорабочегоместа,техн 

ика безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствамиИКТ. 
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Фиксацияиобработкаизображенийизвуков.ВыбортехническихсредствИКТдля фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществлениефиксацииизображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,природногопроцесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций наосновецифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материалас использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смыслаисодержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксацииотдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемовпоиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации ивобразовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации всетиИнтернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одномупризнаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций ианализрезультатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сетиИнтернетинформационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, втом 

числеэлектронных,каталоговдляпоисканеобходимыхкниг;поискинформациивразличных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использованиеразличных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: созданиесистемы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещениеинформациивсетиИнтернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письмас использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактированияиструктурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстовогоредактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов сповторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контролявтекстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текставсоответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету,к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символовиабзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц,списков,изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

созданиегипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированноготекста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основесобственных информационныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений 

спомощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов сповторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведениемрукойпроизвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментовиустройств; создание различных геометрических объектов и чертежей сиспользованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различныхвидов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.)всоответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений сиспользованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмернойграфики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых имузыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качествомзвучания (глубиной 

кодирования и частотойдискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых имультимедийных 

информационныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит.д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы вдругую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешнихссылок; формулирование вопросов к 
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сообщению, создание краткого описания сообщения;цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различныхинструментовпоиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкциисообщений, 

выделениевнихструктуры,элементовифрагментов;работасособымивидамисообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные,организационные, 

родстваидр.),картамииспутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозициониров 

ания;избирательноеотношениекинформациивокружающеминформационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайнасообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентациис гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления длясамостоятельногопросмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных сиспользованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура,сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использованиепрограмм-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и другихцифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественнымнаукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемыхресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощьюкомпьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов;построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмовпо управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование сиспользованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованиемсредствпрограммирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов ипроцессов,использование системы 

автоматизированногопроектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 
Осуществлениеобразовательноговзаимодействиявинформационномпространствеобразовательнойор 

ганизации(получениеивыполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы,формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационногообмена; 

ведениеличногодневника(блога)сиспользованиемвозможностейИнтернета;работавгруппе 

надсообщением;участиевфорумахвсоциальныхобразовательныхсетях;выступленияперед аудиторией в 

целях представления ей результатов своей работы с помощью средствИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение кчастнойинформации и 

информационным правам другихлюдей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации откомпьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведениявИнтернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентностиобучающихсяв 

области использования информационно-коммуникационныхтехнологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихсявобласти 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результатымогут 

бытьадаптированыиподобучающихся,комутребуетсяболееполноесопровождениевсфере 

формированияИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качествеосновных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийсясможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальнойсетиИнтернет; 

• получать информацию о характеристикахкомпьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объемпамяти, необходимой для 
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хранения информации; скорость передачи информации,пропускную способность выбранного 

канала ипр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,проектор,сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных ибеспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

черезсетьИнтернет, размещать в информационной среде различные информационныеобъекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономикииресурсосбережения при 

работе с устройствамиИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» вкачестве 

основныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого, что 

обучающийсясможет: 

• создавать презентации на основе цифровыхфотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованиемвозможностейспециальных 

компьютерныхинструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованиемвозможностейспециальных 

компьютерныхинструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала сиспользованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качествеосновных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того,чтообучающийсясможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет(поисковые системы, 

справочные разделы, предметныерубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операцийианализировать результатыпоиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги дляпоиска 

необходимыхкниг; 

• искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчастности, 

использовать различныеопределители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сетиИнтернетинформационные 

объекты и ссылки наних. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качествеосновных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,чтообучающийсясможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с егосмыслом 

средствами текстовогоредактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки,изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстовогодокумента; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качествеосновных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийсясможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментовграфическогоредактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи сиспользованием возможностей 

специальных компьютерныхинструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемымизадачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» вкачестве 

основныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого, что 

обучающийсясможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодированияичастотойдискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторыдля решения 
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творческихзадач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовыхимультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемыхрезультатоввозможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийсясможет: 

• создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками,слайды которой 

содержат тексты, звуки, графическиеизображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.),картами(географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе всистемах 

глобальногопозиционирования; 

• оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройстввводаинфор 

мациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура, сканер,микрофон,фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данныхвисследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

неограничивается следующим, список того, что обучающийсясможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях; 

• вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втом числе 

статистической ивизуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях поестественным наукам, 

математике иинформатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

вкачествеосновныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого, 

что обучающийсясможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразныеинформационные структуры 

для описанияобъектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторовс 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

• моделировать с использованием средствпрограммирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» вкачестве 

основныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого, что 

обучающийсясможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационномпространствеобразовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получениекомментариев,совершенствование своей работы, 

формированиепортфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров исоциальных сетей 

дляобучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относитьсяк 

частной информации и информационным правам другихлюдей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информацииот компьютерных 

вирусов с помощью антивирусныхпрограмм; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сетиИнтернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержаниекоторых несовместимо с 

задачами воспитания и образования илинежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальнымиорганизациями,формы 

привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могутстроиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодногосотрудничества. 
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Социальныепартнеры Виды и формывзаимодействия 

АОУ ДПО «ИРО УР»г.Ижевск Совместная деятельность в частиповышения 

квалификации ипрофессиональнойпереподготовки 

руководящихипедагогических работников 

ОО,организацииаттестациипедагогов,научно- 

методического 

сопровождениядеятельностипедагоговОО. 

ГОУ 

ВПО«Глазовскийгосударственныйпедагогическийинст 

итут» 

Консультационная, экспертная,научная поддержка в 

рамках организацииповышения квалификации на 

базе стажировочныхплощадок (школ), 

применяющихсовременные образовательные 

технологии, имеющихвысокие образовательные 

результатыучащихся, реализующих эффективные 

моделифинансово-экономическогоуправления. 

Колледжи, техникумы г.Глазова 

Совместная деятельность вчастипрофессиональной 

ориентацииучащихся, проведения мастер- 

классов,днейпрофессиональной карьеры и 

днейоткрытых дверей, подготовки и 

организацииэкскурсий,вт. ч. на предприятия г. 

Глазова, проведенияи участия в специализированных 

выставкахна территории. 

Общеобразовательныеучреждения городаГлазова Сетевое взаимодействиеобщеобразовательных 

учреждений в целях экспертнойиконсультационной 

поддержки  
 

проектовиучебныхисследований. 

Учреждениядополнительногообразования детей: 

«Детскийдом культуры», «Детскаяшкола искусств», 

«Детско -юношеская спортивнаяшкола» 

Совместная деятельность,направленнаяна создание 

максимально благоприятныхусловийдля 

разностороннего развития личности, втом числе 

путем удовлетворенияпотребностейучащихся в 

самообразовании иполучениидополнительного 

образования,укрепления здоровья, 

профессиональногосамоопределения и творческого 

труда учащихся; 

формирование общейкультурыличностиучащихся, 

их адаптация к жизни в обществе;формирование 

общей и экологическойкультуры; раскрытие 

творческого потенциала, разнообразных 

способностей ребенка; 

воспитаниеценностногоотношенияучащихсякздоро 

вому образужизни; 

удовлетворение потребности учащихсявактивном 

отдыхеи оздоровлении; воспитание 

гражданственности и любвик Родине.  

Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхдействийу 

обучающихся, в том числе информационно-методическогообеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программыУУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включаяформирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности иИКТ-компетенций. 

Наличие библиотекида (площадь) 68 м2 

наличие читального зала да 

Наличие медиатеки (да/нет) да 

при наличии медиатеки: 

- количество аудиовизуальных изданий 36 
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- количество электронных изданий (вместе с эл.приложениями к учебникам) 2771 

- количество компьютеров в медиатеке 3 

- имеется ли выход в Интернет (да/нет) да 

- наличие локальной сети (да/нет) да 

Степень информатизации образовательного процесса: 

- количество кабинетов информатики 2 
- количество рабочих мест в кабинете информатики 20 
- количество персональных ЭВМ в школе 65(из них ноутбуков 25) 

- количество интерактивных досок 5 и другого медиаоборудования: 

У мультимедийных проекторов 2 шт. 

J видеокамер 1 шт. 

J принтеров 8 шт. 

J ЖК телевизоров 15 шт. 

J МФУ 6 шт. 

- наличие локальной сетида 

Доступность для обучающихся высокоскоростного выхода в Интернет: 

да (от 1мбит/с до 6мбит/с) 

Подготовкакадров 

На уровне основного общего образования образовательное 

учреждениеполностьюукомплектовано педагогическими, руководящими и инымиработниками. 

Общее количество педагогических работников - 40чел., 

Уровень образованияпедагогов: 

• высшее педагогическое образование - 39 чел., 

• среднее профессиональное педагогическое - 1 чел. 

• Уровень квалификации: 

• высшая квалификационная категория - 10 чел. 

• первая квалификационнаякатегория - 13 чел. 

• соответствует занимаемой должности - 13 чел. 

• без категории - 4 чел. 

Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипрограммы УУД, 

что может включатьследующее: 

• педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхучащихсяначальной, основной и 

старшейшколы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программыпоформированиюУУДили 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностямприменения 

выбранной программы поУУД; 

• педагогимогутстроитьобразовательныйпроцессврамкахучебногопредметавсоответствии с 

особенностями формирования конкретныхУУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной,исследовательскойдеятельностей; 

• характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениям об условиях 

формированияУУД; 

• педагоги владеют навыками формирующегооценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторскогосопровождения 

обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценкикачестваформирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметнойдеятельности. 
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Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа мониторинга уровня сформированности УУД в МБОУ «СШ №11» 

№ Цель проведения 

мониторинга 

Форма проведения мониторинга Ответственный за 

проведение 

мониторинга 

Сроки 

I. Мониторинг остаточных знаний обучающихся (стартовый контроль) 

1.1. Мониторинг уровня 

сформированности 

предметных компетенций 

Стартовые контрольные работы по 

предметам; 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап); 

Проверка техники чтения; 

Проверка навыков устного счета 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по УР 

Сентябрь- 

октябрь 

1.2. Мониторинг уровня 

сформированности 

личностных компетенций 

Конкурсы и соревнования 

школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, 

международного уровней 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по ВР 

В течение 1 

четверти 

1.3. Мониторинг уровня 

сформированности УУД: 

1.Защита творческих проектов; 

2.Комплексное 
Руководители 

ШМО, 

В течение 1 

четверти  
 

1.3.1. Познавательные УУД 

1.3.2. Регулятивные УУД 

1.3.3 .Коммуникативные УУД 
мониторинговое 

исследование(НОК) ЦОТ 

«Другая школа» Политлон-

мониторинг (тестирование по 5 

предметным областям); 

3.Международный 

дистанционный мониторинг 

«Эрудит-марафон учащихся» 

АНО «Центр развития 

молодёжи» 

зам.директора по 

УР, ВР 

 

2. Мониторинг промежуточных результатов обучающихся (рубежный контроль) 

2.1. Мониторинг уровня 

сформированное™ 

предметных компетенций 

Полугодовые контрольные работы; 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный, 

региональный этап) 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по УР 

Декабрь- январь 

2.2. Мониторинг уровня 

сформированности 

личностных компетенций 

Конкурсы и соревнования 

школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, 

международного уровней; 

НПК 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по ВР 

Ноябрь- декабрь 

2.3. 

Мониторинг уровня 

сформированное™ УУД: 

2.3.1. Познавательные УУД 

2.3.2. Регулятивные УУД 2 

.З.З.Коммуникативные УУД 

Защита творческих проектов Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УР, ВР 

Декабрь 

3. Мониторингитоговых результатов обучающихся (итоговый контроль) 
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3.1. Мониторинг уровня 

сформированности 

предметных компетенций 

Промежуточная аттестация; 

Проверка техники чтения; 

Проверка навыков устного счета; 

Защита творческих проектов; 

Комплексное мониторинговое 

исследование(НОК) ЦОТ 

«Другая школа» Политлон-

мониторинг (тестирование по 5 

предметным областям); 
Международный дистанционный 

мониторинг «Эрудит-марафон 

учащихся» АНО «Центр развития 

молодёжи» ВПР; 

ГИА 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по УР 

Апрель-май 

Май-июнь 

3.2. Мониторинг уровня 

сформированности 

личностных компетенций 

Представление портфолио; 

ВПР; 

ГИА 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по ВР 

В течение 4 

четверти 

3.3. Мониторинг уровня Итоговая комплексная работа; Руководители Апрель-май  
 

сформированное™ УУД: 

3.3.1. Познавательные УУД 

3.3.2. Регулятивные УУД 

3 .З.З.Коммуникативные 

УУД 

Защита творческих проектов; ВПР; 

Защита творческих проектов; 

Комплексное мониторинговое 

исследование(НОК) ЦОТ 

«Другая школа» Политлон-

мониторинг (тестирование по 5 

предметным областям); 
Международный дистанционный 

мониторинг «Эрудит-марафон 

учащихся» АНО «Центр развития 

молодёжи»; 

ГИА 

ШМО, 

зам.директора по 

УР, ВР 

Май-июнь  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

ипримененияобучающимися универсальных учебныхдействий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могутбыть 

учтены следующие этапы освоенияУУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнитьлишьотдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует ине контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучиванияивоспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,тьютором 

(требуютсяразъяснениядляустановлениясвязиотдельныхоперацийиусловийзадачи,ученик 

может выполнять действия по уже усвоенномуалгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измененииусловийзадачи 
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не может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружениеучеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

иправильное изменение способа в сотрудничестве сучителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построениеновыхучебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи иранее усвоенных 

способовдействия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общихпринципов.Система оценки УУД 

можетбыть: 

• уровневой (определяются уровни владенияУУД); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса:родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте иливиде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляетсянекоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнегооценивания. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.); 

• учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их 

значение для развития учащихся меняется, поэтому выбор диагностического инструментария 

может меняться. 

УУД Инструментарий 

Познавательные УУД 1. Диагностика по методике Александровской Э.М. в модификации Еськиной 

Е.С. иБольбот Т.Л. (критерии 1.1.;1.4.) 

2. Ясюкова Л.А. - Тест №1 (Оценка сформированности навыка чтения) 

3. Ясюкова Л.А. - Тест №2 (Оценка самостоятельности мышления) 

4. Переслени Л. Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Личностные УУД 1. Диагностика по методике Александровской Э.М. в модификации Еськиной 

Е.С. иБольбот Т.Л. (критерии 2.1.; 4.) 

2. Дембо Рубенштейн. Метолдика самооценки и уровня притязаний. 

3. Лусканова Н.Г. Анкета школьной мотивации 

4. Гинзбург М.Р. Изучение учебной мотивации 

Регулятивные УУД 1. Диагностика по методике Александровской Э.М. в модификации Еськиной 

Е.С. иБольбот Т.Л. (критерии 1.2; 1.3; 2.2.) 

2. Счет по Крипелину 

3. Личностный опросник Кеттелла в модификация Л. А.Ясюковой (Волевой 

самоконтроль (фактор Q3)) 

Коммуникативные УУД 1. Диагностика по методике Александровской Э.М. в модификации Еськиной 

Е.С. иБольбот Т.Л. (критерии 2.3.; 3.1.; 3.2.) 

2. Социометрия 

3. Личностный опросник Кеттелла в модификация 

Л. А.Ясюковой (Активность в общении (факторы Н, F) 

4. Личностный опросник Кеттелла в модификация 

Л. А.Ясюковой (Потребность в общении (фактор А)  
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2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общегообразования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровнеосновного 

общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено всоответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программы учебных предметов 

формируются с учетом региональных, национальных иэтнокультурных особенностей, состава класса, 

а также выбранного комплектаучебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составленывсоответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования,утвержденнымиФГОСООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения иразвития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых дляразвития их 

личностных и познавательныхкачеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видовдеятельностиобучающихся, 

представленных в программах начального общегообразования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром длясоставления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную частиучебногокурса. Авторы 

рабочих программ могут по своему усмотрению структурироватьучебныйматериал, определять 

последовательность его изучения, расширения объемасодержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания ирелевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрываетопределенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и полученияличностных результатов. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементысодержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможностьнаучиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный 

языкРоссийскойФедерации,являющийсятакжесредствоммежнациональногообщения.Изучениепред 

мета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностноеразвитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языковогоикультурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной икультурнойценностинарода. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения вшколе, поэтому его

 изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровнеосновногообщегообразования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и 

совершенствованиекоммуникативнойкомпетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический еекомпоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческойкомпетенций. 

Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой 

деятельностииосновамикультурыустнойиписьменнойречи,умениямиинавыкамииспользованияязык 

авразличных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,психологическим 

особенностям обучающихся основнойшколы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать 

ииспользоватьзнанияоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявлении,оегоустройстве,развитиии 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых -русистах; обосновных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарныйзапас; формировать 
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навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умениепользоваться различными 

лингвистическимисловарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы 

выражениянациональнойкультуры,взаимосвязиязыкаиисториинарода,национально- 

культурнойспецификирусскогоязыка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнациональногообщения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессекоммуникацииявляются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяютдостижения 

обучающихсяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуютихсоциальнойадаптациик 

изменяющимся условиям современногомира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия ипонимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранныхязыков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессекоммуникацииявляются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяютдостижения 

обучающихсяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуютихсоциальнойадаптациик 

изменяющимся условиям современногомира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия ипонимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранныхязыков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общегообразования 

попредмету«Русскийязык»(далее-Программы)являетсяусвоениесодержанияпредмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствиис 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательнымстандартом 

основного общегообразования. 

Главными задачами реализации Программыявляются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку какхранителюкультуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языкумежнациональногообщения; 

• усвоениезнанийорусскомязыкекакразвивающейсясистеме,ихуглублениеисистематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализеиоценке 

языковыхфактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципаминормативногоиспользования 

языковыхсредств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использованиевозможностейязыка как 

средства коммуникации и средствапознания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаютсяусловия 

• для развития личности, ее духовно-нравственного иэмоциональногосовершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательныхинтересов,самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиесяспособности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ ихгражданскойидентичности и 

социально-профессиональныхориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальнойсреды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальнойдеятельности,реализациисоциальных проектов 

ипрограмм; 

• для знакомства обучающихся с методами научногопознания; 

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественнойдеятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющимиоснову 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мирепрофессий. 

Речь. Речеваядеятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 
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речи(монолог,диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей(научного,публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основныежанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи(отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистическогостиля 

иустнойпубличнойречи(выступление,обсуждение,статья,интервью,очерк);официально- делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление,резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

иегокоммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепеннаяиизбыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование,описание, рассуждение). Тексты смешанноготипа. 

Специфика художественноготекста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо,чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условияобщения, 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 смешанноготипа).Полилог: беседа, 

обсуждение,дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным,просмотровым),приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИиресурсыИнтернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности взависимостиот 

сферы и ситуацииобщения. 

Информационная переработка текста (план, конспект,аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иныхжанров. 

Культураречи 
Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический. 

Основные критерии культурыречи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературногоязыка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей иихроль вовладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературногоязыка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективностиречи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения вразличных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средстваобщения. 

Межкультурнаякоммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки оязыке Общие сведения оязыке 
Рольязыкавжизничеловекаиобщества.Русскийязык-национальныйязыкрусскогонарода, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнациональногообщения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающеесяявление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу другихславянских 

языков. Историческое развитие русскогоязыка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятиео 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,просторечие, 

профессиональные разновидности,жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и историинарода. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологическихединицязыка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устногонародноготворчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значенияс помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатыеслова. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 
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Языковыеособенностихудожественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языкаиречи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворениеидругие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарнойстатьей. 

Выдающиеся отечественныелингвисты. 

Фонетика, орфоэпия играфика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуковвречевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,подвижностьпри формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетическийанализслова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] написьме. 

Интонация, ее функции. Основные элементыинтонации. Связь фонетики с графикой 

иорфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов(нормы, 

определяющиепроизношениегласныхзвуковипроизношениесогласныхзвуков;ударениевотдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственнойичужой речи с точки 

зрения орфоэпическихнорм. 

Применение знаний по фонетике в практикеправописания. 

Морфемика исловообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа словаиокончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулеваяморфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.Морфемныйанализслова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящаяипроизводная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательнаяпара. 

Словообразовательный анализслова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательноегнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практикеправописания. 

Лексикология ифразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

имногозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическаясочетаемость.Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарныйзапас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики.Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, 

нейтральный,сниженный).Стилистическаяпометавсловаре.Исконнорусскиеизаимствованныеслова. 

Фразеологизмыиих признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексическиенормы 

современногорусскоголитературногоязыка(нормыупотреблениясловавсоответствиисеготочным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов,синонимов,многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализслова. 

Понятие обэтимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

ивыразительногословоупотребления. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционнаяклассификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальноезначение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной)частиречи. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частейречи. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательныеслова. 

Морфологический анализслова.Омонимия слов разных частейречи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормыобразования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,местоимений, глаголов, причастий 

и деепричастий идр.). 

Применение знаний по морфологии в практикеправописания. 
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Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,еготипы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания иэмоциональнойокраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способыих выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типыпростых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные -нераспространенные, предложения осложненной 

и неосложненной структуры, полные и неполные).Типы односоставных предложений. Однородные 

члены предложения, обособленныечлены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения.Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений междучастямисложного предложения. Сложные предложения с 

различными видамисвязи. 

Способы передачи чужойречи. 

Синтаксический анализ простого и сложногопредложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность,связность,завершенность). Внутритекстовые средствасвязи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка(нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормыпостроения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения;местопридаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении;построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным кглавнойчасти союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построениябессоюзногопредложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитированиевпредложении с косвенной речью идр.). 

Применение знаний по синтаксису в практикеправописания. 

Правописание: орфография ипунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составеморфем 

инастыкеморфем.ПравописаниеЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельныенаписания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографическихнорм. 

Пунктуация.Знакипрепинанияиихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речиицитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основныхпунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализпредложения. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературногообразования 
Литература - учебный предмет, освоение содержания которогонаправлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщениек чтению 

художественнойлитературы; 

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языкаипонимания 

художественного смысла литературныхпроизведений; 

• наразвитиеэмоциональнойсферыличности,образного,ассоциативногоилогическогомышления ; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующимболее глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслениюхудожественноготекста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя вслове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколениюнравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированиюивоспитаниюличности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен инародов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимсявозможностьэстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идейипредставлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированиюгражданскойпозицииинационально- 
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культурнойидентичности(способностиосознанногоотнесениясебяк родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контекстемировой. 

Стратегическаяцельизучениялитературынаэтапеосновногообщегообразования- 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятияипонимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературыкак вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося кадекватному 

восприятиюипониманиюсмысларазличныхлитературныхпроизведенийисамостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения,осмысления, говорения о 

литературе у обучающихся последовательно развивается умениепользоваться литературным языком 

как инструментом для выражения собственных мыслей иощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественныйвкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладываетнеобходимыйфундамент для 

достижения перечисленныхцелей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в егожанрово-родовойи 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессесистемнойдеятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленнойна освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 

чтенияаналитического,выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческогоиакадемического письма, последовательно формирующихся на 

урокахлитературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательныезадачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основеизучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа,мировойлитературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении како художественном 

мире, особым образом построенномавтором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста наосновепонимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного,делового,публицистического и 

т.п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцениватьиинтерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженнуювлитературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, ноиинтеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразнымхудожественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познанияжизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции,способностиаргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменныхвысказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитическогоиинтерпретирующегохарактера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а такжеуважительногоотношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитиеспособностипонимать 

литературные художественные произведения, отражающие разныеэтнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом; 

• формированиеотношенияклитературекаккоднойизосновныхкультурныхценностейнарода; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современнойлитературы 

культурнойсамоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своегодальнейшегоразвития; 

• формированиеушкольникастремлениясознательнопланироватьсвоедосуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаютсяпостепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всехэтапах обучения создаются условия 

для осознания обучающимися непрерывностипроцесса литературного образования и необходимости 

его продолжения и за пределамишколы. 

Примерная программа по литературе строится сучетом: 

• лучших традиций отечественной методики преподавания литературы,заложенных трудами 

В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И.Поливанова,В.В. 
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Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана,З.Н. 

Новлянской идр.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской изарубежнойклассики), 

сложившихся в школьнойпрактике; 

• традиций научного анализа, а также художественной 

интерпретациисредствамилитературыидругихвидовискусствлитературныхпроизведений,вхо 

дящихвнациональныйлитературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 

авторитетныхдля национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений); 

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературеприсохранении 

обязательных базовых элементов содержанияпредмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастнымипсихологическим особенностямобучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста  
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кизучениюклассическойлитературы; 

• минимального количества учебного времени, отведенного на изучениелитературы согласно 

действующему ФГОС и Базисному учебномуплану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределенииматериала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики 

егокомпоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого 

можнособиратьсобственную конструкцию. Общность инвариантных разделов 

программыобеспечитпреемственностьвизучениилитературыиединствообязательногосодержанияпро 

граммывовсех образовательных учреждениях, возможности компоновки - 

необходимуювариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании 

вРоссийскойФедерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются 

разработанной программы Федеральному 

иучета положений данной примерной 

включает в себя указаниелитературных 

произведенийиихавторов.Помимоэтоговпрограммеприсутствуютединицыболеевысокогопорядка 

(жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры).Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основнойшколе. 

Рабочаяпрограммаучебногокурсастроитсянапроизведенияхизтрехсписков:А,ВиС (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всехсписковдолжны 

быть обязательнопредставлены в рабочихпрограммах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например:А.С. 

Пушкин«ЕвгенийОнегин»,Н.В.Гоголь«Мертвыедуши»ит.д.).Вэтотсписокпопадают 

«ключевые»произведениялитературы,предназначенныедляобязательногоизучения.Вариативн 

ой части в списке Анет. 

СписокВпредставляетсобойпереченьавторов,изучениекоторыхобязательновшколе. Список 

содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться -конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. Переченьпроизведенийназванных в списке В 

авторов является ориентировочным (онпредопределентрадициейизучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и можетбытьдополнен составителями программ 

УМК и рабочих программ. Минимальноеколичествопроизведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А. Блок. 1 стихотворение;М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке Вавторов.Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляется в списке В фигуройавтора. 

собой 

перечень 

(тематичес

кому, 

произведен

ие, 

явление, 

иутверждаются 

организацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.Этозначит,чтоучительимеетвозможн 

ость строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМКиследовать ему, 

может при необходимости откорректировать программу выбранного УМКи, наконец, опираясь на 

ФГОС и примерную программу, может разработать собственнуюрабочуюпрограмму в соответствии 

с локальными нормативными правовыми актамиобразовательнойорганизации. Учитель имеет право 

опираться на какую-то одну линию учебников,использоватьнесколько учебников или учебных 

пособий. Законодательство требуетсоответствия государственному образовательному стандарту 

образовательнойпрограммы. 

Содержание программы по литературе 

Список С представляет 

определенному принципу 

т.п.).Конкретногоавтора и 

бытьизученоданноелитературное 

количество 

литературных явлений, выделенныхпо 

хронологическому, жанровому и 

на материале которого может 

выбирает составитель программы.Минимальное 

произведенийуказано, 
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например:поэзияпушкинскойэпохи:К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А. Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведенияписателейвсехгруппавторовизспискаС.Этотжанрово- 

тематическийсписокстроитсявокругважных смысловых точек литературного процесса, знакомство с

 которыми для учеников вшколе 

обязательно.ЕдинстворабочихпрограммскрепляетсявспискеСпроблемно- тематическимиижанровыми 

блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже вомногом 

предопределенноготрадициейизучениявшколе,разработанностьюметодическихподходовипр. 

Вовсехтаблицахвскобкахуказываетсякласс,вкоторомобращениектомуилииному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блокупредставляется 

наиболеецелесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общиедля 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общиепроблемно- 

тематическиеижанровыеблоки.Крометого-иэтосамоеважное- влогикеФГОСединствообразовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций.Присмене образовательного 

учреждения обучающийся должен попасть не на урок по томуже

 произведению,котороеонвэтовремяизучалвпредыдущейшколе,автужесистему 

сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметнымикомпетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может такжевыбратьлитературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, приусловииосвоения 

необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Этоможетсерьезно 

повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию кчтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной частивсех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителейразных 

образовательных организаций в самостоятельном выборепроизведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестацииразрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 

Характерконкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке(конкретное произведение, автор, литературноеявление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимостьпроизведения, соответствие 

его возрастным и психологическим особенностям школьников, атакже сложившиеся в 

образовательной отечественной практике традиции обучениялитературе. 

Структура настоящей Примерной программы не предусматриваетвключения тематического 

планирования. Тематическое планирование разрабатываетсясоставителями рабочихпрограмм. 

Обязательное содержание ПП (5 - 9КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 

«Словоополку Игореве» (к. XII в.) (8-

9кл.) Древнерусскаялитература -1-2 

произведения 

навыбор,например:«Поучение» 

ВладимираМономаха, 

«Повесть оразорении Рязани 

Батыем»,«Житие 

СергияРадонежского», «Домострой», 

«Повестьо Петре 

иФевронииМуромских», «Повестьо 

Ерше Ершовиче,сыне 

Щетинникове»,«Житие протопопа 

Аввакума,имсамим написанное» идр.) 

Русскийфольклор: 

сказки,былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др.(10 произведенийразных 

жанров, 5-7кл.) 

(6-8кл.) 
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Д.И.Фонвизин 
«Недоросль» (1778 -1782) 

(8-9кл.) 

М.В. Ломоносов -1 стихотворение 

повыбору, 
например:«Стихи,сочиненные на 

дорогевПетергоф...»(1761), 

«Вечернее размышлениео Божием 
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Величии прислучае великого 

северногосияния» (1743), «Ода 

наденьвосшествияна Всероссийский 

престолЕя ВеличестваГосударыни 

Императрицы 

 

Н.М.Карамзин 
«Бедная Лиза» (1792) (8-9кл.) 

ЕлисаветыПетровны 1747 года» идр. 

(8-9кл.) 

Г.Р. Державин -1-2 стихотворения 

повыбору, например:«Фелица»(1782), 

«Осень вовремяосады Очакова»(1788), 

«Снигирь» 1800,«Водопад» (1791-

1794),«Памятник» (1795) и др. (8-9кл.) 

И.А. Крылов -3 басни повыбору, 

например: «СлониМоська»(1808), 

«Квартет» (1811), «ОселиСоловей» 

(1811),«Лебедь, 

 

Щука и Рак»(1814), «Свинья под 

дубом»(не позднее 1823) идр. 

(5-6кл.) 

 

А.С. Грибоедов«Горе от ума» (1821 

- 1824) (9кл.) В.А.Жуковский-1- 2 баллады 

повыбору, например:«Светлана» 

(1812), «Леснойцарь» (1818); 1-2 

элегиипо выбору,например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» (1822) 

идр. 

 

(7-9кл.) 
 

А.С.Пушкин 
«Евгений Онегин» (1823— 1831) (9 

кл.) ,«Дубровский» (1832 — 1833) (6-

7кл), «Капитанская дочка» (1832— 

1836) (7-8кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви,надежды, 

тихойславы.»)(1818), «Песнь о 

вещемОлеге» (1822), «К***» 

(«Япомнючудноемгновенье...»)(182 5), 

«Зимнийвечер»(1825), 

«Пророк» (1826), «Воглубине 

сибирских руд.» (1827),«Я вас любил: 

любовь еще,быть может.» 

(1829),«Зимнее утро» (1829), 

«Япамятник себе воздвиг 

нерукотворный.»(1836) 

(5-9кл.) 

А.С. Пушкин -10 

стихотворенийразличной 

тематики, 

представляющихразные периоды 

творчества -по выбору, входятв 

программукаждогокласса,например 

«Воспоминания вЦарскомСеле» 

(1814),«Вольность» 

(1817), «Деревня»(181), 

«Редеет облаковлетучая гряда» 

(1820),«Погасло 

дневное светило...>>(1820), 

«Свободысеятельпустынный.»(182 3), 

Поэзия пушкинскойэпохи, 

например: К.Н. Батюшков,А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков,Е.А. 

Баратынский (2-

3стихотворения повыбору, 5-9 

кл.) 

«К морю»(1824), 

«19 октября» («Роняетлес багряный 

свойубор.»)(1825), «Зимняядорога» 

(1826), «И.И.Пущину» 

(1826), «Няне»(1826), 

«Стансы («Внадежде славы и добра. 

»)(1826), 

«Арион» (1827),«Цветок» (1828), «Не 

пой,красавица, при мне. » 

(1828),«Анчар» (1828), «На 

холмахГрузиилежит 

ночнаямгла. »(1829), «Брожу ли 
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явдольулиц шумных. »(1829), 

«Кавказ»(1829), 

«Монастырь наКазбеке» 

(1829),«Обвал»(1829), 

«Поэту» (1830),«Бесы» (1830), «В 

началежизни школупомню я... » (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

 

празднуетлицей.»(1831), 

«ПирПетраПервого»(1835),«Туча»(1 

835), 

«Была пора: нашпраздник молодой.» 

(1836)и др.(5- 

9кл.) 
«Маленькие трагедии» (1830) 1-2по 

выбору,например: 

«Моцарт иСальери», «Каменный 

гость».(8-9 кл.) «ПовестиБелкина» 

(1830) - 2-3 

повыбору, например'.«Станционный 

смотритель»,«Метель», «Выстрел» и 

др. (7-8кл.) 

Поэмы —1по выбору, например: 

«Руслани Людмила»(1818—1820), 

«Кавказский пленник»(1820 

- 1821), «Цыганы»(1824), 

«Полтава»(1828), 

«Медный всадник»(1833) 

(Вступление) идр. 

(7-9кл.) 

Сказки - 1по выбору, 

например:«Сказка о мертвой царевне 

и осемибогатырях» идр. 

(5кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов 
«Герой нашеговремени» (1838 — 
1840). (9кл.) 

Стихотворения: 

«Парус» (1832),«Смерть 

Поэта» (1837),«Бородино» 

(1837), «Узник»(1837), 

«Тучи» (1840), «Утес»(1841), 

«Выхожу один я надорогу...» (1841). 

(5-9кл.) 

М.Ю. Лермонтов- 

10 стихотворенийпо выбору, входят 

в 

программукаждогокласса,например 

Литературные сказки XIX- 

ХХвека, например: 

А.Погорельский, В.Ф. 

Одоевский,С.Г. 

«Ангел»(1831), 

«Дума»(1838),«Три 

пальмы» (1838),«Молитва» («В 

минутужизни трудную. ») 

(1839),«Искучноигрустно»(1840), 

«Молитва» («Я,МатерьБожия, нынес 

молитвою... »)(1840), 

«Когдаволнуетсяжелтеющаянива.» 

(1840), «Из Гете(«Горные вершины.») 

(1840),«Нет,не тебя так пылкоя 

люблю.» 

(1841),«Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), 

Писахов, Б.В. 

ШергинД.М.Ремизов, Ю.К. 

Олеша,Е.В.Клюев идр. (1 

сказка на выбор,5 кл.) 

«Какчасто, пестроютолпою 

окружен...»(1841), 

«Листок» (1841) и др.(5-9 кл.) 

Поэмы 

 

  



132  

 

1-2 повыбору, например: «Песня 

процаря ИванаВасильевича,молодого 

опричникаи удалогокупца 

Калашникова»(1837), «Мцыри» (1839) 

идр. 

(8-9кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835)(7-8кл.), «Мертвые 

души» (1835-1841) (9-10кл.) 

Н.В.Гоголь 

Повести - 5 изразных циклов, на 

выбор, входятв программу 

каждогокласса, например: 

«Ночьперед Рождеством»(1830 

— 1831), «Повесть отом,как 

поссорилсяИванИванович 

сИваномНикифоровичем»(1834), 

«Невский проспект»(1833 

— 1834), «ТарасБульба» 

(1835),«Старосветские 

помещики»(1835), «Шинель» (1839) 

идр. 

 

(5-9кл.) 
 

Ф.И. Тютчев-Стихотворения: 
«Весенняягроза» («Люблю грозу 

вначале 

мая...») (1828, нач.1850-х), 

«811епйиш!»(Молчи, скрывайся и 

таи.) (1829,нач. 

1830-х), «Умом Россиюне 

понять...»(1866). 

(5-8кл.) 

А.А.Фет 
Стихотворения: 

«Шепот, робкоедыханье .» (1850), 

«Как беден нашязык! Хочу и не 

могу...»(1887). 

(5-8кл.) 

Н.А.Некрасов. 
Стихотворения: «Крестьянскиедети» 

(1861), 

«Вчерашнийдень,часувшестом.» 

(1848), «Несжатая полоса»(1854). 

(5-8кл.) 

Ф.И. Тютчев -3-4стихотворения 

повыбору, 
например: «Еще вполях белеет снег...» 

(1829,нач.1830-х), «Цицерон»(1829,нач. 

1830- х),«Фонтан»(1836), «Этибедные 

селенья.» (1855), 

«Естьвосенипервоначальной...»(1857 ), 

«Певучесть естьвморских 

волнах...>>(1865), 

«Нам неданопредугадать...» (1869),«К. 

Б.» («Явстретил вас - ивсебылое...») 

(1870) идр. 

Поэзия 2-йполовины XIX 

в.,например: 

А.Н.Майков,А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский идр. (1-2 

стихотворенияпо выбору, 5-

9кл.) 

(5-8кл.) 

А.А. Фет -3-4 

стихотворения повыбору, например: 

«Япришелк тебе сприветом...» 

(1843), «На стогесена ночью 

южной...»(1857), 

 

«Сияла ночь. Лунойбылполон 

сад.Лежали...» (1877), «Этоутро, 

радость эта...»(1881), 

«Учись у них - у дуба,у березы.» 

(1883), «Ятебе ничего не 

скажу...»(1885) идр. 
(5-8кл.) 

Н.А. Некрасов 

-1-2 

стихотворенияпо выбору,например: 
«Тройка»(1846), 

«Размышления 

упарадногоподъезда»(1858),«Зелены й 

Шум» (1862-1863) и др. (5-8 
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кл.) 
 

И.С.Тургенев 
- 1 рассказпо выбору,например: 

«Певцы» (1852),«Бежин 
луг» (1846, 1874) и др.;1 повесть 

навыбор, например: «Муму»(1852), 

«Ася» (1857),«Первая любовь» (1860) 

и др.;1 стихотворение в прозена 

выбор,например: 

«Разговор»(1878), «Воробей» 

(1878),«Два 

богача» (1878),«Русскийязык» (1882) 

идр. 
(6-8кл.) 

Н.С.Лесков 
- 1 повестьпо выбору,например: 

«НесмертельныйГолован (Из 

рассказов отрех праведниках)»(1880), 

«Левша» (1881),«Тупейный 

художник»(1883), 

«Человек на часах» (1887)и др. 

(6-8кл.) 

М.Е.Салтыков- Щедрин -2сказкипо 
выбору,например: 

«Повесть о том,какодин 

 

мужикдвухгенераловпрокормил»(186 

9), 

«Премудрыйпискарь» (1883), 

«Медведьна воеводстве» (1884) идр. 

(7-8кл.) 

Л.Н.Толстой 

- 1 повестьпо выбору,например: 

«Детство»(1852), 

«Отрочество»(1854), «Хаджи-

Мурат»(1896— 

1904) и др.; 1 рассказна выбор, 

например:«Три смерти»(1858), 

«Холстомер» (1863,1885), 

«Кавказскийпленник» (1872), «После 

бала»(1903)и др. 

(5-8кл.) 

А.П.Чехов 
- 3 рассказапо выбору,например: 

«Толстый итонкий» (1883), 

«Хамелеон»(1884), 

«Смертьчиновника» 

(1883),«Лошадиная фамилия»(1885), 

«Злоумышленник»(1885), 

«Ванька» (1886),«Спатьхочется» 
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(1888) идр. 

(6-8кл.) 

 

А.А.Блок 

- 2стихотворенияпо 

выбору,например: «Перед 

грозой»(1899), «После грозы»(1900), 

«Девушка пела вцерковномхоре.» 

(1905), «Тыпомнишь? В 

нашейбухтесонной.» (1911 - 1914)идр. 

(7-9кл.) 

А.А.Ахматова 
- 1стихотворение по 

выбору,например: 

«Смуглый отрокбродилпо 

аллеям...»(1911), 

«Перед веснойбывают дни 

такие...»(1915), 

«Родная земля» (1961)идр. 
(7-9кл.) 

Н.С.Гумилев 

- 1стихотворение по 

выбору,например: «Капитаны»(1912), 

«Слово»(1921). 

(6-8кл.) 

Проза конца XIX- начала XX 

вв.,например: 

М.Горький,А.И. Куприн, 

Л.Н.Андреев,И.А. Бунин, 

И.С.ШмелевД.С. 

Грин (2-3рассказаилиповести 

по выбору, 5-8кл.) 

Поэзия конца XIX- начала 
XX вв.,например: 

К.Д. Бальмонт,И.А. Бунин, 

М.А.Волошин,В.Хлебников 

идр. 

(2-3 стихотворения по выбору, 

5-8кл.) 

М.И.Цветаева 

- 1стихотворение по 

выбору,например: 

«Моимстихам,написанным 

такрано.»(1913), «Идешь, наменя 

похожий»(1913), 

«Генераламдвенадцатогогода» 

(1913),«Мне нравится, что выбольны 

не мной.» (1915),изцикла 

«Стихи к Блоку»(«Имя твое - птица 

вруке.»)(1916), из цикла «Стихио 

Москве» (1916), «Тоскапородине! 

Давно.» (1934)и др. 

(6-8кл.) 

О.Э.Мандельштам 

- 1стихотворение по 

выбору,например: 

«Звук осторожными глухой.,.»(1908), 

«Равноденствие»(«Естьиволги в лесах, 

игласных долгота.,.»)(1913), 

«Бессонница. Гомер.Тугие паруса.» 

(1915) идр. 

(6-9кл.) 

Поэзия 20-50-хгодов ХХ 

в.,например: 

Б.Л. Пастернак,Н.А. 

Заболоцкий, Д.Хармс, Н.М. 

Олейников идр. (3-

4стихотворенияпо выбору, 5-

9кл.) 

Проза 

оВеликойОтечественнойвой 

не, например: 

М.А. Шолохов,В.Л. 

Кондратьев,В.О. Богомолов, 

Б.Л.Васильев, В.В. Быков, 

В.П.Астафьев и др. (1-2 

повестиилирассказа - по 

выбору,6-9 кл.) 
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В.В.Маяковский 
- 1стихотворение по выбору.: 

например: «Хорошее отношениек 

лошадям»(1918), «Необычайное 

приключение, бывшеес 

ВладимиромМаяковскимлетом на 

даче» (1920)и др. (7-8кл.) 

Художественнаяпроза о 

человеке иприроде, 

ихвзаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, К.Г. 

Паустовскийи др. 

С.А.Есенин 

- 1стихотворение по 

выбору,например: 

«Гой ты, Русь,мояродная... » (1914), 

«Песньо собаке» (1915), «Нивысжаты, 

рощиголы...»(1917 - 1918), «Письмок 

матери» (1924)«Собаке Качалова» 

(1925) идр. 

(5-6кл.) 

М.А.Булгаков 
1 повестьпо выбору, например: 

«Роковые яйца»(1924), 

«Собачье сердце» (1925)и др. 

(7-8кл.) 

А.П.Платонов 
- 1 рассказпо выбору, например:«В 

прекрасном ияростноммире 

(МашинистМальцев) » 

(1937),«Рассказ о мертвомстарике» 

(1942), «Никита»(1945), 

«Цветок на земле» (1949)и др. 

(6-8кл.) 

М.М.Зощенко 

2 рассказапо выбору,например: 
«Аристократка»(1923), «Баня» (1924) 

идр. 

(5-7кл.) 

А.Т.Твардовский 

1 стихотворение по выбору, 

например:«В 

тот день, когдаокончиласьвойна.» 

(1948), «Осущем»(1957 - 1958), «Вся 

сутьводном-единственномзавете...» 

(1958), «Язнаю,никакой 

моейвины... »(1966) и др.;«Василий 

(1-2 произведения- по выбору, 

5-6кл.) 

Проза о детях, например: В.Г. 

Распутин,В.П. 

Астафьев, Ф.А.Искандер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П. Казаков,В.В. Голявкин 

идр. 

(3-4 произведенияпо выбору, 5-

8кл.) 

Поэзия 2-йполовины ХХ 

в.,например: 

Н.И. Глазков, Е.А. 

Евтушенко,А.А. 

Вознесенский, Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. 

Тарковский,Б.Ш. Окуджава, 

B. С.Высоцкий, Ю.П. 

Мориц,И.А. 

Бродский, А.С.Кушнер, О.Е. 

Григорьев идр. 

(3-4стихотворенияпо выбору, 

5-9кл.) 

Прозарусскойэмиграции,напр 

имер: 

И.С. Шмелев,В.В. Набоков, 
C.Д. Довлатов идр. (1 

произведение -по выбору, 5- 

9кл.) 

Проза и поэзия о подростках 

идляподростковпоследних 

десятилетийавторов- 

лауреатов 

премийиконкурсов(«Книгуру », 

премия им.Владислава 

Крапивина,ПремияДетгиза, 

«Лучшаядетская 
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книгаиздательства 

«РОСМЭН» и др.,например: Н. 

Назаркин,А. 

Гиваргизов,Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова,Е.Мурашова, 

А.Петрова, С. Седов,С. 

Востоков, Э. Веркин,М. 

Теркин» («Книгапро бойца») (1942-

1945)- 

главы повыбору. 

(7-8кл.) 

A. И.Солженицын 

1 рассказ повыбору, 

например:«Матрениндвор» (1959) 

илииз 

«Крохоток» (1958 - 1960)- 

«Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

«Костер имуравьи», 

«Гроза в горах»,«Колокол Углича» и др. 

(7-9кл.) 

B. М.Шукшин 
1 рассказ повыбору, например: 

«Чудик»(1967), 

«Срезал» (1970),«Мастер» (1971) идр. 

(7-9кл.) 

Аромштам, Н.Евдокимова, Н. 

Абгарян, М.Петросян, А. 

Жвалевский иЕ. 
Пастернак, Ая Эн,Д. Вильке и 

др. 

(1-2 произведенияпо выбору, 5-

8кл.) 

Литература народовРоссии 
  

Г. Тукай, М.Карим, К.КулиевР. 

Гамзатов идр. (1 произведение 

по выбору, 5-9кл.) 

Зарубежнаялитература 
 

Гомер «Илиада» (или«Одиссея») 

(фрагменты повыбору) (6-8кл.) 

Данте. 
«Божественнаякомедия» (фрагменты 

повыбору) 

(9кл.) 

М. деСервантес 
«Дон Кихот» (главыпо выбору) (7-

8кл.) 

Зарубежныйфольклор,легенд 

ы, баллады, саги,песни (2-3 

произведенияпо выбору, 5-

7кл.) 

В. Шекспир «РомеоиДжульетта» 

(1594 -1595). 

(8-9кл.) 

1-2 сонета по выбору,например: 
 

№ 66«Измучасьвсем, я умеретьхочу...» 

(пер. Б. Пастернака), №68 «Его лицо - 

одноиз 

 

отражений...» (пер. С. Маршака), 

№116«Мешатьсоединенью 

двухсердец.,.»(пер. С. 

Маршака),№130 
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«Ее глаза на звездынепо^ожи^» (пер. 

С. Маршака). 

(7-8кл.) 

 

А. деСент-Экзюпери «Маленький 

принц»(1943) (6-7кл.) 

Д. Дефо«РобинзонКрузо» (главы 

повыбору) ( 6-7кл.) 

Зарубежная сказочнаяи 

Дж.Свифт 
«ПутешествияГулливера» 

(фрагменты повыбору) 

(6-7кл.) 

Ж-Б.Мольер 
Комедии 

- 1 повыбору, например: 
«Тартюф,илиОбманщик»(1664), 

«Мещанин водворянстве» (1670). 

(8-9кл.) 

И.-В. Гете«Фауст»(1774 - 

1832)(фрагменты повыбору) ( 9-

10кл.) 

Г.Х.Андерсен 
Сказки 

- 1 повыбору, 
например: «Стойкийоловянныйсолда 

тик» (1838), «Гадкийутенок» (1843). 

(5кл.) 

Дж. Г.Байрон 

- 1стихотворение по 

выбору,например: 

«Душамоя мрачна.Скорей, певец, 

скорей!»(1814)(пер. М.Лермонтова), 

«ПрощаниеНаполеона» (1815) (пер. 

В.Луговского), Романс 

(«Какаярадостьзаменит 

былоесветлых чар...») (1815)(пер. 

Вяч.Иванова), «Стансык 

фантастическаяпроза, 

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.Толкиен,К.Льюис и др. 

(2-3 произведенияпо выбору, 

5-6кл.) 

Зарубежная новеллистика, 

например: 

П. Мериме, Э.По, О'Генри, 

O. Уайльд,А.К. Дойл, Джером 

К.Джером,У. 
Сароян, идр. (2-3 

произведенияпо выбору, 7-

9кл.) 

Зарубежная романистика XIX- 

ХХвека, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. 

Диккенс,М. Рид, Ж. Верн, 

Г.Уэллс, Э.М. Ремаркидр. (1-2 

романапо выбору, 7-9кл) 

Зарубежная прозао детях 

иподростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери,А.де Сент- 

Экзюпери, 

А.Линдгрен,Я.Корчак, Харпер 

Ли,У.Голдинг, 

P. Брэдбери,Д.Сэлинджер, 

Августе» (1816)(пер.А. Плещеева) идр. 

- фрагментыоднойиз поэм повыбору, 

например: 
«ПаломничествоЧайльд Гарольда» 

(1809 -1811) (пер. В.Левика). 

(9кл.) 

П.Гэллико, Э.Портер, 

К.Патерсон, Б.Кауфман,идр. (2 

произведенияпо выбору, 5-

9кл.) 

Зарубежная прозао животныхи 

взаимоотношенияхчеловека и 

природы, например: 

Р. Киплинг,Дж. Лондон, 
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Э.Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл 

идр. (1-2 произведенияпо 

выбору, 5-7кл.) 

Современнеая 

зарубежнаяпроза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак,У. Старк, К. 

ДиКамилло,М. Парр, Г. 

Шмидт,Д. Гроссман, С. 

Каста,Э.Файн, Е. Ельчин идр. 

(1 произведениепо выбору, 5-

8кл.) 
 

При составлении рабочих программ следуетучесть: 

• В программе каждого класса должны быть представленыразножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программакаждого года 

должна демонстрировать детям разные гранилитературы. 

• В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчествутаких писателей, 

как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случаевнутрипрограммы5 - 

9классоввыстраиваетсясвоегородавертикаль,предусматривающаянаращение объема прочитанных 

ранее произведений этих авторов и углубление представлений обих творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе,где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными всписках 

основнойшколы(например,сН.А.Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н. Толстым,А.П.Чеховым, А.А. 

Ахматовой, В.В. Маяковским ит.п.). 

При составлении программ, возможно, использовать жанрово-тематические блоки,хорошо 

зарекомендовавшие себя напрактике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основнойшколе 
• Художественная литература как искусство слова. Художественныйобраз. 

• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф ифольклор. 

• 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 

средствавхудожественном 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. 

2.2.2.3. Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Язык икультура. 
Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка 

вжизничеловека.Русскийязыквжизниобществаигосударства.Бережноеотношениекродномуязыку 
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какодноизнеобходимыхкачествсовременногокультурногочеловека.Русскийязык -язык русской 

художественнойлитературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилищематериальнойидуховной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционногорусскогобыта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова снационально- культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.),народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи- несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка),прецедентные 

имена(ИльяМуромец,ВасилисаПрекрасная,Иван-Царевич,сивка-бурка,жар-птица,ит.п.)врусских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах,художественнойлитературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народныхилитературных 

сказок (битый небитого везет; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

нивсказкесказать,ниперомописать;прицареГорохе;золотаярыбка;аткачихасповарихой,с 

сватьейбабойБобарихойидр.),источники,значениеиупотреблениевсовременныхситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений,оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки.Метафоричностьрусскойзагадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянскогоалфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другимиязыками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивыхвыражениях (фразеологизмах) (надуть 

щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении сязыком жестов другихнародов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительноесредство.Уменьшительно- 

ласкательные формы как средство выражения задушевности ииронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведенияхустногонародного творчества и 

произведениях художественной литературы разных историческихэпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторыхслов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).Метафорыобщеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика.Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы ислова-символы,обладающие традиционной метафорической 

образностью,в поэтическойречи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связьопределенных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п.человека (барышня- 

обизнеженной,избалованнойдевушке;сухарь-осухом,неотзывчивомчеловеке;сорока - о болтливой 

женщине и т.п., лиса - хитрая для русских, но мудрая для эскимосов;змея 

- злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости - в тюркских языках ит.п.). 

Русскиеимена.Именаисконныеизаимствованные,краткиесведенияпоихэтимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые.Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшейсоциальнойокраской. Имена, входящие 

в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силуэтогоопределенную стилистическуюокраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение ихназваний. 

Краткая история русского литературного языка. 

Рольцерковнославянского(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально- 

культурноесвоеобразие 

диалектизмов.Диалектыкакчастьнароднойкультуры.Диалектизмы.Сведенияодиалектных 

названияхпредметовбыта,значенияхслов,понятиях,несвойственныхлитературномуязыкуинесущихи 

нформациюоспособахведенияхозяйства,особенностяхсемейногоуклада,обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики впроизведениях художественнойлитературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальныхкультур. 

Лексика,заимствованнаярусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира.Заимствованияизславянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоенияиноязычнойлексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русскомязыке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистическойокраске. 
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Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Историческиепрототипыфразеологизмов.Отражениевофразеологииобычаев,традиций,быта,историч 

ескихсобытий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - 

информацияо традиционной русской грамотности идр.). 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка 

систориейобщества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события 

иизменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

какживые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явленияпредшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенныхимипредметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы

 как слова,имеющие 

всовременномрусскомязыкесинонимы.Группылексическихединицпостепениустарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер,агитационный пункт, 

большевик, колхоз ит.пду 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных словкак 

проблема культурыречи. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

словапраславянского(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственнорусские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексикирусскоголитературногоязыка. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшиестарославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах,современнойпублицистике. 

Речевойэтикет.Благопожеланиекакключеваяидеяречевогоэтикета.Речевойэтикетивежливость . 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомомуСпецифика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и другихнародов. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа(обобщение).Примерыключевыхслов(концептов)русскойкультуры,ихнационально- 

историческаязначимость.Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изпроизведенийхудожес 

твенной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов ит.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних ивнутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке(основные 

тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка,«неологическийбум»- 

рождениеновыхслов,изменениезначенийипереосмыслениеимеющихсявязыкеслов,их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизацияпроцесса заимствования иноязычныхслов. 

Культураречи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка.Понятие 

овариантенормы.Равноправныеидопустимыевариантыпроизношения.Нерекомендуемыеинеправиль 

ные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпическихсловарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именахприлагательных, 

глаголах. 

Омографы:ударениекакмаркёрсмысласлова:пАрить—парИть,рОжки—рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас —атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная —було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты науровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь - микровОлноваятерапия). 

Роль звукописи в художественномтексте. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленныетемпом речи.Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные,разговорные,устарелые и 

профессиональные).Нормы произношенияотдельных грамматическихформ; заимствованных слов: 
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ударение в формерод.п. мн.ч. существительных;ударение вкратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах;ударение вформахглагола прошедшего времени;ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего временим.р.; ударение в формах глаголов II спр. на - ить; 

глаголы звонить, включить и др. Вариантыударения внутри нормы: баловать - баловать, обеспечение 

-обеспечение. 

Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах 

страдательныхпричастийпрошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформахс непроизводными предлогами (на дом, нагору) 

Типичныеорфоэпическиеошибкивсовременнойречи :произношениегласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах иностранногопроисхождения; произношение

 парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словахиностранногопроисхождения;произношениебезударного[а]после.жиш;произношениесочетан 

иячничт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твердого [н] перед 

мягкими[ф']и [в'];произношение мягкого [н] перед ч ищ. 

Типичные акцентологические ошибки в современнойречи. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражениепроизносительных 

вариантов в современных орфоэпическихсловарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественныйприем. 

Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова,максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальнойдействительности. 

Лексические нормы употребления имен существительных, 

прилагательных,глаголоввсовременном русском литературном языке.Стилистические варианты 

нормы(книжный,общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления 

именсуществительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино - 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз, блато — 

болото,брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 

бесперестанный,глаголить - говорить - сказать -брякнуть). 

Синонимы и точность речи. Смысловые,стилистические особенностиупотребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенностиупотребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистическиеособенностиупотребления лексическихомонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимовилексических 

омонимов вречи. 

Паронимыиточностьречи.Смысловыеразличия,характерлексическойсочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов вречи. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением паронимов вречи. 

Терминологияиточностьречи.Нормыупотреблениятерминоввнаучномстилеречи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе,разговорнойречи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. 

Нарушениеточностисловоупотребления заимствованныхслов. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободнаялексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексическойсочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанныес 

речевойизбыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормывсовременных 

словарях. Словарныепометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе,колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике}, род сложных существительных (плащ-палатка,диван- 

кровать,музей- 

квартира);родименсобственных(географическихназваний);родаббревиатур.Нормативные и 

ненормативные формы употребления именсуществительных. 
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Формысуществительныхмужскогородамножественногочисласокончаниями--а(-я),-ы(и), 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) - корпусы(туловища); образа 

(иконы) - образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) - кондукторы(приспособление 

в технике); меха (выделанные шкуры) - мехи (кузнечные); соболя (меха)-соболи (животные).

 Литературные, разговорные, устарелые и 

профессиональныеособенностиформы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода(токари 

- токаря, цехи - цеха, выборы - выбора, тракторы - трактора идр.). 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и 

фамилий;названийгеографических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора,договоры);род.п.мн.ч.существительныхм.иср.р.снулевымокончаниемиокончанием- 

ов(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на -ня (басен, 

вишен,богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 

существительныхм.р. (стакан чая - стакан чаю);склонение местоимений, порядковых 

иколичественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

именсуществительных.Типичные грамматические ошибки вречи. 

Нормыупотребленияформименсуществительныхвсоответствиистипомсклонения(всанаторий 

- не «санаторию», стукнуть туфлей - не «туфлем»), родомсуществительного(красного платья - не 

«платью»), принадлежностью к разряду - одушевленности- неодушевленности (смотреть на 

спутника - смотреть на спутник), особенностямиокончанийформ множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта ит.д) 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени(ближайшийне 

«самый ближайший»'), в краткой форме (медлен - медленен, торжествен -торжественен). 

Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразговорныепадежныеформыименсуществит 

ельных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях исправочниках. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственногочисла 

настоящегоибудущеговремени(втомчислеспособывыраженияформы1лицанастоящегоибудущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы 

глаголовсовершенногоинесовершенноговида,формыглаголоввповелительномнаклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий - висячий, горящий -горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежныеформы причастий, 

деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словаряхисправочниках.Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь- 

машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать,удостаивать,облагораживать). 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемогос подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание;согласование 

сказуемогосподлежащим,выраженнымсуществительнымсозначениемлицаженскогорода (врач 

пришел - врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженнымсочетанием 

числительного несколько и существительным;согласование определения вколичественно- именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, двемолодых женщины и две 

молодыеженщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси,обеих сестер 

- обоихбратьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,большинство, 

меньшинство.Отражение вариантов грамматической нормы в современныхграмматических словарях 

исправочниках. 

Типичные грамматические ошибки.Управление: управление предлоговблагодаря, согласно, 

вопреки; предлогапо с количественными числительными в словосочетанияхс распределительным 

значением (по пять груш - по пяти груш). Правильноепостроение 

словосочетанийпотипууправления(отзывокниге-рецензиянакнигу,обидетьсянаслово- обижен 

словами). Правильное употребление предлогово, по, из, св составесловосочетания (приехать из 
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Москвы - приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм,вчастности 

родительного и творительногопадежа. 

Нормыупотребления причастных и деепричастных оборотов, предложений скосвеннойречью. 

Типичныеошибкивпостроениисложныхпредложений:постановкарядомдвуходнозначныхсоюз 

ов(ноиоднако,чтоибудто,чтоикакбудто),повторениечастицыбывпредложениях с союзами чтобы и 

если бы, введение в сложное предложениелишних указательныхместоимений. 

Отражениевариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словаряхисправочниках. Словарныепометы. 

Речевойэтикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикетавобщении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращенияврусском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 

имен,названийлюдейпостепениродства,поположениювобществе,попрофессии,должности;повозраст 

уиполу.Обращениекакпоказательстепенивоспитанностичеловека,отношенияксобеседнику,эмоцион 

ального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевойситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы«он». 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащиевоснове национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использованиестандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику.Этика иречевойэтикет.Соотношениепонятийэтика-этикет- 

мораль;этическиенормы-этикетные нормы- 

этикетныеформы.Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении.Этикетныеформулыначалаиконца 

общения.Этикетныеформулыпохвалыикомплимента.Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия,утешения. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, среднийтемпречи, 

сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение категоричности вразговоре.Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительныхжестов.Замещающие и сопровождающиежесты. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия ипрощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений, использования собственных имен; их оценка.Речевая 

агрессия.Этикетныеречевыетактикииприемывкоммуникации,помогающиепротивостоятьречевой 

агрессии. Синонимия речевыхформул. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. ЭтикетИнтернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях деловогообщения. 

Речевая деятельность.Текст. 

Язык и речь. Виды речевойдеятельности 
Языкиречь.Точностьилогичностьречи.Выразительность,чистотаибогатстворечи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог идиалог. 

Эффективные приемы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапыработы. 

Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактикиустногообщения:убеждение, комплимент, 

уговаривание,похвала, самопрезентация и др.,сохранениеинициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога идр. 

Эффективные приемы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовыйэтапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработкиинформации. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общениивсоциальных 

сетях. Контактное и дистантноеобщение. 

Текст как единица языка иречи 
Текстиегоосновныепризнаки.Какстроитсятекст.Композиционныеформыописания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений 

ичастейтекста. 
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Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:определение, дефиниция, 

собственно описание,пояснение. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,связность.Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные,рамочные (дедуктивно - 

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.Заголовкитекстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативноготипа: рассуждение, 

доказательство,объяснение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правилаэффективнойаргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно- 

научномобщении. 

Доказательствоиегоструктура.Прямыеикосвенныедоказательства.Видыкосвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критикааргументов,критикадемонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,диаграмм, схем 

для представленияинформации. 

Функциональные разновидностиязыка 
Функциональные разновидностиязыка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.Официально- 

деловойстиль. Объявление (устное иписьменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, плантекста. Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз,слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка.Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенностиязыка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами ит.д.). 

Разговорная речь. Рассказ о событии,«бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, ее строение.Научное сообщение 

(устныйответ).Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устногоответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление,ответ- 

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения(устногоответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания 

ипредъявления презентациислушателям. 

Публицистический стиль. Устноевыступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешностичеловека. 

Разговорнаяречь.Беседа.Спор,видыспоров.Правилаповедениявспоре,какуправлятьсобой и 

собеседником. Корректные и некорректные приемы веденияспора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковыеиструктурныеособенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация втекстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.Притча. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация,поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результатапроектной(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии.Правила 

корректнойдискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в томчисле 

электронного), страницы дневника ит.д. 

Разговорная речь. Анекдот,шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы иязыковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защитепроекта. 

Публицистический стиль. Проблемныйочерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.Тексти 

интертекст. Афоризмы. Прецедентныетексты. 
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2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагаетприменение 

коммуникативного подхода в обучении иностранномуязыку. 

Учебныйпредмет«Иностранныйязык»обеспечиваетразвитиеиноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимсядля продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессиональногообразования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направленонадостижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики иязыковогоматериала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и спредставителями 

другихстран,которыеиспользуютиностранныйязыккаксредствомежличностногоимежкультурногооб 

щения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков иразвития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основанона межпредметных 

связях с предметами«Русский язык»,«Литература»,«История России. Всеобщая 

история»,«География»,«Физика»,«Музыка», «Изобразительное искусство» идр. 

Предметное содержаниеречи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы ихрешения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и вшколе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежнаямода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,отказот 

вредныхпривычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивныесоревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Перепискас 

зарубежнымисверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Рольиностранногоязыка в 

планах набудущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.Транспорт. 

Окружающиймир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. 

Жизнь в городе/ в сельскойместности. 

Средства массовойинформации 
Рольсредствмассовойинформациивжизниобщества.Средствамассовойинформации: пресса, 

телевидение, радио,Интернет. 

Страны изучаемого языка и роднаястрана 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурныеособенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции иобычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировуюкультуру. 

КоммуникативныеуменияГ оворение 

Диалогическаяречь 
Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированныйдиалог. 

Объемдиалогаот3реплик(5-7класс)до4-5реплик(8-9класс)состороныкаждого учащегося. 

Продолжительность диалога - до 2,5-3минут. 

Монологическаяречь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованиемосновных 
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коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)),с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры назрительную 

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 (8-9класс). 

Продолжительность монологического высказывания -1,5-2минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов сразнойглубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативнойзадачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные,научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама идр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям иинтересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательнуюценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте.Время звучания 

текстов для аудирования - до 2минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном илинескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования - до1,5 минут. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочнымпониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется нанесложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количествонезнакомых языковыхявлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения вих 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманиемнужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полнымпониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение идр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям иинтересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействоватьна эмоциональную 

сферушкольников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложныхаутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могутсодержатьнекоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения - до 

700слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемойинформацииосуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некотороеколичествонезнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичныхтекстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычногословаря. 

Письменнаяречь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именноумений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, 

пол,гражданство,национальность,адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
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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; краткоеизложение результатов 

проектнойдеятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказываниявсоответствии с 

коммуникативнойзадачей. 

Языковые средства и навыки оперированияимиОрфография ипунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаковпрепинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в концепредложения. 

Фонетическая сторонаречи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыкиих адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации).Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений насмысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типовпредложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебныхсловах. 

Лексическая сторонаречи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,обслуживающихситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенныхустойчивыхсловосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных длякультуры 

странизучаемогоязыкавобъемепримерно1200единиц(включая500усвоенныхвначальнойшколе). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическаясочетаемость. 

Грамматическая сторонаречи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных ираспространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненныхпредложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типовпредложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное,побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядкаслов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственномимножественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий 

вразных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных,указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественныхипорядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо- 

временныхформах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов;предлогов. 

Социокультурные знания иумения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знанияо 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов(знания межпредметного 

характера). Это предполагаетовладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современноммире; 

• сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их символике и 

культурномнаследии; 

• сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их символике и 

культурномнаследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании,проведениивыходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенныхобразцовфольклора (пословицы и т.д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и странизучаемогоязыка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирноизвестных 

достопримечательностях,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру)страны/странизуч 

аемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы наизучаемом 
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иностранномязыке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи вситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые встранах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочнуюлексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;оказыватьпомощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 
Совершенствованиеумений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказыванийключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительнопоставленных 

вопросов и т.д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, поиспользуемым собеседником 

жестам имимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковыхсредств. 

Общеучебные умения и универсальные способыдеятельности 
Формирование и совершенствованиеумений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текстапо аналогии, 

заполнениетаблиц; 

• работатьсразнымиисточниками на иностранномязыке:справочнымиматериалами, словарями, 

интернет-ресурсами,литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбортемы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскимиметодами(наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных иих 

интерпретация,разработкакраткосрочногопроектаиегоустнаяпрезентациясаргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействиевгруппе с другими участниками проектнойдеятельности; 

• самостоятельно работать в классе идома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствованиеумений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе надтекстом; 

• семантизировать слова на основе языковойдогадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим илингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийнымисредствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметногохарактера. 

2.2.2.5. Второй иностранный язык (немецкий) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной 

школепредполагаетприменение коммуникативного подхода в обучении иностранномуязыку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование иразвитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимыобучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессиональногообразования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено надостижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики 

иязыковогоматериала основной школы как с носителями иностранного языка, так и спредставителями 
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других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностногоимежкультурногообщения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыковиразвития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опытосновано 

намежпредметныхсвязяхспредметами«Русскийязык»,«Литература»,«История России. Всеобщая 

история»,«География», «Физика»,«Музыка», «Изобразительное искусство» идр. 

Предметное содержаниеречи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы ихрешения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и вшколе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежнаямода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,отказот 

вредныхпривычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивныесоревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы иотношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Перепискас 

зарубежнымисверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Рольиностранногоязыка в 

планах набудущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.Транспорт. 

Окружающиймир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. 

Жизнь в городе/ в сельскойместности 

Средства массовойинформации 
Рольсредствмассовойинформациивжизниобщества.Средствамассовойинформации: пресса, 

телевидение, радио,Интернет. 

Страны изучаемого языка и роднаястрана 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурныеособенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции иобычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировуюкультуру. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Диалогическаяречь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемогопредметногосодержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,диалогпобуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированныйдиалог. 

Монологическаяречь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания сиспользованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование,описание,рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой ибезопоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальныеопоры (ключевые слова, 

план,вопросы) 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов сразнойглубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативнойзадачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные,научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама идр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям иинтересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательнуюценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте.Время звучания 

текстов для аудирования - до 2минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение выделить значимую информацию в

 одном илинескольких 

несложныхаутентичныхкороткихтекстах.Времязвучаниятекстовдляаудирования-до1,5 минут. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочнымпониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется нанесложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количествонезнакомых языковыхявлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения вих 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманиемнужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полнымпониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение идр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям иинтересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействоватьна эмоциональную 

сферушкольников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложныхаутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могутсодержатьнекоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения - до 

700слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемойинформацииосуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некотороеколичествонезнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичныхтекстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычногословаря. 

Письменнаяречь 
Формирование и развитие письменной речи, а именноумений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, 

пол,гражданство,национальность,адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткоеизложение результатов 

проектнойдеятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказываниявсоответствии с 

коммуникативнойзадачей. 

Языковые средства и навыки оперированияимиОрфография ипунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученныхслов.Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного 

ивосклицательногознака) в концепредложения. 

Фонетическая сторонаречи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыкиих адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации).Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений насмысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типовпредложений. Соблюдение правила 
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отсутствия фразового ударения на служебныхсловах. 

Лексическая сторонаречи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,обслуживающихситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенныхустойчивыхсловосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных длякультуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000единиц. 

Основныеспособысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическаясочетаемость. 

Грамматическая сторонаречи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных ираспространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненныхпредложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типовпредложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное,побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядкаслов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственномимножественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий 

вразных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных,указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественныхипорядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо- 

временныхформах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов;предлогов. 

Социокультурные знания иумения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знанияо 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов(знания межпредметного 

характера). Это предполагаетовладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современноммире; 

• сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их символике и 

культурномнаследии; 

• сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их символике и 

культурномнаследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании,проведениивыходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенныхобразцовфольклора (пословицы и т.д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и странизучаемогоязыка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирноизвестных 

достопримечательностях,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру)страны/странизуч 

аемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы наизучаемом 

иностранномязыке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи вситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые встранах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочнуюлексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;оказыватьпомощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 
Совершенствованиеумений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказыванийключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительнопоставленных 

вопросов и т.д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, поиспользуемым собеседником 
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жестам имимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковыхсредств. 

Общеучебные умения и универсальные способыдеятельности 
Формирование и совершенствованиеумений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текстапо аналогии, 

заполнениетаблиц; 

• работатьсразнымиисточникаминаиностранномязыке:справочнымиматериалами, словарями, 

интернет-ресурсами,литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбортемы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскимиметодами(наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных иих интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация саргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействиевгруппе с 

другими участниками проектнойдеятельности; 

• самостоятельно работать в классе идома. 

Специальные учебныеумения 
Формирование и совершенствованиеумений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе надтекстом; 

• семантизировать слова на основе языковойдогадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим илингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийнымисредствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметногохарактера. 

2.2.2.6. История России. Всеобщаяистория 

История Древнегомира 
Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон. э.»и«н.э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные историческиенауки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизниизанятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верованияпервобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Отродовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейшихцивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнегомира. 

ДревнийВосток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. ЗаконыХаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники городаВавилона. 

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 ипирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятияжителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев,Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветныесказания. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии. 

Персидская держава: военные походы, управлениеимперией. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древниегорода-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания.Возникновение 

буддизма. Культурное наследие ДревнейИндии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения.Создание 

объединенногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителииподданные, 

положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелковыйпуть. 
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Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения.Храмы. Великая 

Китайскаястена. 

Античный мир: понятие. Карта античногомира. 

ДревняяГреция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства наКрите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и«Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах игероях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждениедемократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения,политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военногодела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,крупнейшие 

сражения,герои.Причиныпобедыгреков.АфинскаядемократияприПерикле.Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. ВозвышениеМакедонии. 

КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.Спортивные состязания; 

Олимпийскиеигры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского иее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистическогомира. 

ДревнийРим 
НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.ЛегендыобоснованииРима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление изаконы. Верования 

древнихримлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в ДревнемРиме. 

Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь.Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,управление. 

Возникновениеираспространениехристианства.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточну ю 

части. Рим и варвары. Падение Западной Римскойимперии. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторскоеискусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досугримлян. 

Историческое и культурное наследие древнихцивилизаций. 

История среднихвеков 
Средние века: понятие и хронологическиерамки. 

РаннееСредневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образованиеварварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапыформирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государстввоФранции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия 

враннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянскиегосударства.Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы.Светские правители и папы. Культура раннегоСредневековья. 

Византийская империя в IV—Х1вв.: территория, хозяйство, управление.Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняяполитика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. КультураВизантии. 

АрабывУЕ—Х1 вв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство.Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образжизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.Крестьянская община. 

Города—центрыремесла,торговли,культуры.Городскиесословия.Цехиигильдии. 
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Городскоеуправление.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегорода-республики.Облик 

средневековых городов. Бытгорожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.Духовно- рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследованиееретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странахЗападнойЕвропы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государстввАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж.д’Арк.ГерманскиегосударствавХ11—XVBB. Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейскомполуострове.Итальянские республики в 

XII—XVBB. Экономическое и социальное развитиеевропейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера).Гуситское движение вЧехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XVBB. Экспансиятурок-османови 

падениеВизантии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.Сословныйхарактер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской икрестьянскийфольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знанийо природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоеваниятурок-османов, управление

 империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава:общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеп 

одчиненнымитерриториями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

ЯпониявСредние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульманДелийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусстваиремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозныеверования 

населения.Культура. 

Историческое и культурное наследиеСредневековья. 

История Новоговремени 
Новое время: понятие и хронологическиерамки. 

Европа в конце XV— начале XVIIB. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

НовыйСвет.Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

началеХХПв.Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннегоимировогорынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVIIв.:внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств вЕвропе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война вГермании. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церквипротивреформационного 

движения. Религиозныевойны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги изначение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликтымежду европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальскиймир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIIIв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итогиизначение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХУШ 

вв.:началопромышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положениесословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественныхнаук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

занезависимость.Образование Соединенных Штатов Америки;«отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основныеэтапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные игосударственные документы. 
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Революционные войны. Итоги и значениереволюции. 

Европейская культура XVI—XVIIIBB. Развитие науки: переворот вестествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели.Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннегоНовоговремени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIIIBB. (барокко, классицизм).Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIIIB. Европейские конфликтыидипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захватыевропейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIIIBB. 
Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Индия:державаВеликихМоголов,началопроникнов 

ения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната Токугава вЯпонии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине Х1Хв. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священныйсоюз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенностивстранах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическоеразвитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформыиреволюции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических теченийипартий; 

возникновениемарксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине Х1Хв. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочеедвижение, 

внутренняяивнешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—отВторойимперии к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германскаявойна,колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж.Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О.Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австро-венгерскийдуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика,социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А.Линкольн. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконце Х1Хв. 
Завершениепромышленногопереворота.Индустриализация.Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве.Развитие 

транспортаисредствсвязи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновных 

социальныхгрупп.Расширениеспектраобщественныхдвижений.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Обр 

азованиесоциалистическихпартий;идеологиируководителисоциалистическогодвижения. 

Страны Азии в Х1Хв. 
Османскаяимперия:традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.Индия:распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониальногогосподства,освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумныевойны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, преобразования эпохиМэйдзи. 

Война за независимость в ЛатинскойАмерике 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники,формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимыхгосударств. 

Народы Африки в Новоевремя 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционныеобщественные отношения. 

Выступления противколонизаторов. 

Развитие культуры в XIXb. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространениеобразования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей.Стилихудожественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь итворчество. 

Международные отношения в XIXB. 
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Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе.Восточныйвопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новыелидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно - политических 

блоков великихдержав. 

Историческое и культурное наследие Новоговремени. 

Новейшаяистория. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие,периодизация. 

Мир в 1900—1914гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическоеразвитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальныедвижения. Социальные и 

политические реформы; Д. ЛлойдДжордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальныхизависимых странах. 

Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран,Китай).Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (СуньЯтсен, Э. Сапата, Ф.Вилья). 

ИсторияРоссии 

От Древней Руси к РоссийскомугосударствуВведение 
РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли вРоссии. 

Народы и государства на территории нашей страны вдревности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

переходаотприсваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии.Ареалыдревнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияниена первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии.Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

рольвраспространении культурныхвзаимовлияний. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосередины1тысячелетиядон.э. Античные города- 

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифскоецарство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос 

ославянскойпрародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты ифинно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическаяорганизация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы ВосточнойЕвропы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарскийкаганат.Волжская Булгария. 

Образование государстваРусь 
Исторические условия складывания русской государственности:природно- 

климатическийфакториполитическиепроцесс ывЕвропевконцеТтыс.н.э.Формирование новой 

политической и этнической картыконтинента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси.Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династииРюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья. 

ОтношениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг вгреки. Волжский торговыйпуть. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие наРуси. 

Русь в конце X - начале Х11в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие городаРуси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русскойравнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь,посадник, 

тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русскаяцерковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимогонаселения. Древнерусское право: 
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Русская Правда, церковныеуставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),странамиЦентральной, 

Западной и СевернойЕвропы. 

Культурноепространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневековогочеловека. 

Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание. Календарь 

ихронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные грамоты.

 «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

Появлениедревнерусскойлитературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра.«Повестьвременных 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 

иоружие. 

Русь в середине XII - начале Х111в. 
Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшиеземли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,Галицкая, 

Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийскомконтексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятникилитературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полкуИгореве».Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковьПокрова на Нерли, Георгиевский 

соборЮрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIVB. 
ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земельпосле 

монгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов(т.н. 

«ордынскоеиго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включениевего 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская иПсковская. 

ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгородвсистемебалтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба завеликое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московскогокняжества.Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положениямосковских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви 

вордынскийпериодрусскойистории.СергийРадонежский.Расцветраннемосковскогоискусства.Собор ы 

Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XVBB. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города икочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествиеТимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле.НародыСеверногоКавказа..ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом иВостоком. 

Культурноепространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершениеммонгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

икоммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии).Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
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Архитектура.Изобразительное искусство. Феофан Грек. АндрейРублев. 

Формирование единого Русского государства в XVвеке 
БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второйчетвертиXV 

в.ВасилийТемный .НовгородиПсковвХУв. :политическийстрой,отношениясМоскв ой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и ростцерковно-

политическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москва-третийРим». 

ИванШ.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусскогоСудебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстведвора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовоеицерковное строительство. 

МосковскийКремль. 

Культурноепространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифлянеи 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 исельских жителей в древнерусский и 

раннемосковскийпериоды. 

Региональныйкомпонент 
Наш регион в древности исредневековье. 

Россия В XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVIeeKe. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокругМосквы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельнойсистемы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первойтретиХУ1 в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским иКазанским ханствами, посольства в 

европейскиегосударства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных 

учрежденийБоярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума». Местничество.Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство ицерковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжескойвласти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская войнас Польшей 

иЛитвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланамиШуйских, Бельских 

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

БашкинаиФеодосияКосого. 

ПринятиеИваном1Уцарскоготитула.РеформысерединыХУ1в.«Избраннаярада»:ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характеренародного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник1550г.Стоглавый собор. Земская реформа - 

формирование органов местногосамоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение ослужбе». 

ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНижнегоПоволжья в 

состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. НабегДевлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины ихарактер. 

ЛиквидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне. 

ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападнойСибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилыелюди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленноенаселение городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедныхлетах». Формирование 

вольногоказачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорскиенароды. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы изстранЕвропы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 
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церковь. Мусульманскоедуховенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере.Опричныйтеррор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты ипоследствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых импреобразований. Ценареформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. ПравлениеБориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор соШвецией:восстановлениепозиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набегаГази- Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт.Продолжение закрепощения крестьянства: указ 

об «Урочных летах». Пресечение царскойдинастииРюриковичей. 

Смута вРоссии 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

БорисаГодунова.Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых.Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастаниевнутреннегокризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийП.ВторжениенатерриториюРосс 

иипольско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. ОборонаТроице- 

Сергиевамонастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.Скопина- 

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войнупротивРоссии Речи Посполитой. ОборонаСмоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор обизбраниина 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона вМоскву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московскоевосстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. ЗахватНовгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612г. 

Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности.ИзбраниенацарствоМихаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями противцентральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжениевойныс Речью Посполитой. 

Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинскогоперемирия с Речью Посполитой. Итоги 

и последствия Смутноговремени. 

Россия в ХУПвеке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земскиесоборы. Роль 

патриарха Филарета в управлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думывуправлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усилениевоеводскойвласти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

ЗатуханиедеятельностиЗемских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

егодеятельности. ПатриархНикон.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтра 

дициистарообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная)реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивХУПв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укрепление внутренних

 торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионовРоссийскогогосударства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскимистранами, Прибалтикой,Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилыйгород,духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы,казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.СолянойбунтвМоскве.Псковско- 

Новгородскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон 

иСибирькакрегионы,свободныеоткрепостничества.Денежнаяреформа7й54г.Медныйбунт.Побегикр 

естьян на Дон и в Сибирь. Восстание СтепанаРазина. 
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактовсо странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контактыс православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации,распространениюкатоличества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание БогданаХмельницкого.Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией иРечьюПосполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. иее результаты. Конфликты с Османской империей.

 «Азовское осадное сидение».«Чигиринская 

война»иБахчисарайскиймирныйдоговор. ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы. Военные 

столкновения с манчжурами и империейЦин. 

Культурноепространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

ПоярковаиисследованиебассейнарекиАмур.Коч- корабльрусскихпервопроходцев. 

ОсвоениеПоволжья,Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских нановые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональнойэлиты. 

ИзменениявкартинемирачеловекавХУЗ--ХУПвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметы быта. 

Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейскойивосточной культур в быту 

высших слоев населениястраны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве.Шатровыйстильвархитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрова 

наРву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим).Крепости(Китай- 

город,Смоленский,Казанский,ТобольскийАстраханский,Ростовскийкремли).Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянноезодчество. 

Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи.Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. ПерепискаИванаГрозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усилениесветскогоначала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода какпроводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие поистории. 

Региональныйкомпонент 
Наш регион в XVI- ХУПвв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства кимперииРоссия в эпоху преобразований 

Петра1 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия иЕвропа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальнаязадача. 

НачалоцарствованияПетра1,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великоепосольствои его 

значение. Сподвижники Петра1. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи.Рольгосударства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладаниекрепостногои подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724г.Введение 

подушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роливуправлениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепо 

отношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениииусиление 

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— новаястолица. 
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Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода.Положение конфессий. 

ОппозицияреформамПетраЕСоциальныедвижениявпервойчетвертиХУШв. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевичаАлексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войныиих 

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 егопоследствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей.Каспийскийпоход Петра1. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского началавкультурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечениеиностранных 

специалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений.Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись,портретпетровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежизнир 

оссийскогодворянства.Новыеформысоциальнойкоммуникациивдворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский»стильв одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положенииженщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I врусскойкультуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовыхпереворотов» 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. 

СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова. 

«Кондицииверховников»иприходквластиАнныИоанновны.«Кабинетминистров».РольЭ.Биро 

на, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политическойжизнистраны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. ПереходМладшего жуза 

в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роликосвенных 

налогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И.Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетнейвойне. Петр III. 

Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762г. 

Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла! 
ВнутренняяполитикаЕкатериныП.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковныхземель.Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политикаправительства.Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики.Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

игородам. Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи.Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губернияхи 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере игородском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

вРоссию.Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укреплениеначалтолерантности и веротерпимости по отношению к неправославным 

инехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещикапо отношению 

к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди.Ролькрепостного строя в 

экономикестраны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиковвразвитии 
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промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечениекрепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Росттекстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажныхтканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские,Гарелины, Прохоровы, Демидовы идр. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 

вовнутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркинаУкраине. 

ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторгового 

баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстаниепод 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостническийхарактер 

движения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании. Влияниевосстанияна внутреннюю 

политику и развитие общественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныХУШв.,ееосновныезадачи.Н.И.ПаниниА.А.Безбор 

одко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.Присоединен 

ие Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией.Строительствоновых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польскогогосударства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второйи третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель.Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстаниепод предводительством 

ТадеушаКостюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарскийпоходы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземномморе. 

Культурное пространство Российской империи в XVIIIB. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественноймысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первыежурналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.Н.И. Новиков, 

материалыоположениикрепостных крестьянв егожурналах. А.Н.Радищев иего 

«Путешествие из Петербурга вМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новойсветскойкультуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культуройстранзарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей 

ижанровевропейскойхудожественнойкультуры(барокко,классицизм,рококоит.п.).Вкладвразвитиеру 

сской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство. Купечество.Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны-главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американскаякомпания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности иразвитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки иобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание«новойпороды» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,Института 

«благородн ыхдевиц»вСмольноммонастыре.Сословн ыеучебн ыезаведениядляюношестваиздво 

рянства. Московский университет - первый российскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородского 
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плана.РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.Барокковархитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей встилеклассицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.Академия 

художестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеянuявuзобразumе 

льном искусстве в концестолетия. 

Народы России в XVIIIB. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношениюк исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкиепереселенцы. Формирование 

чертыоседлости. 

Россия при Павле1 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма черезотказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического иполицейскогохарактера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние наполитику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневнойбарщине». 

ПолитикаПавла1поотношениюкдворянству,взаимоотношениесостоличнойзнатью,меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянскихпривилегий. 

Региональныйкомпонент 
Наш регион в XVIIIB. 

Российсская империя в XIX - начале ХХвв. Россия на пути к реформам(1801-1861) 

Александровская эпоха: государственныйлиберализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы.Негласныйкомитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления.М.М.Сперанский. 

Отечественная война 1812г. 
Эпоха1812года.ВойнаРоссиисФранцией1805-1807гг.Тильзитскиймир.Войнасо 

Швецией1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественная 

война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории ХГХв.Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победынад Наполеоном и 

Венскогоконгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польскаяконституция 

1815г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию. Тайныеорганизации:Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14декабря 1825г. 

Николаевское самодержавие: государственныйконсерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая РЭкономическая политика

 в условиях политической консервации. Государственная 

регламентацияобщественнойжизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов,цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьянП.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие,народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: уистоковлиберальногореформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия иЗападная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции вЕвропе. 

Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемывЕвропе.Крымскаявойна.Героическаяоборона Севастополя. 

Парижский мир 1856г. 

Крепостнический социум. Деревня игород 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещики крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенностивРоссии. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двухстолиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине Х1Хв. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика 
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в области культуры. Основные стили в художественной культуре:романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 

векрусскойлитературы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура. 

Развитиенаукиитехники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРус 

ского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура.Культураповседневности:обретениекомфорта.Жизньвгородеивусадьбе.Российскаякульт 

уракак часть европейскойкультуры. 

Пространство империи: этнокультурный обликстраны 
НародыРоссиивпервойполовинеХРХв.МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Пра

вославная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство,ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управленияна окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. ПрисоединениеГрузиии Закавказья. Кавказская война. 

ДвижениеШамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные теченияобщественноймысли 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризистрадиционногомировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основадворянскойидентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерациипросвещенных людей: от свободы для 

немногих к свободе для всех. Появление научных илитературных обществ, тайных политических 

организаций. Распространение революционеры. 

Культура и этикадекабристов. 

Общественная жизнь 

университетоввформировании 

мысль:официальная идеология, 

славянофилы мысли.Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии ифранцузского 

социализманарусскуюобщественнуюмысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпункт 

общественныхдебатов. 

Россия в эпохуреформ 

Преобразования Александра II: социальная и правоваямодернизация 
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскомуобществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская игородская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитиеправовогосознания.Военныереформы. Утверждениеначалвсесословностивправовомстроес 

траны. Конституционныйвопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказскойвойны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россияна Дальнем Востоке. 

ОснованиеХабаровска. 

«Народное самодержавие» АлександраШ 
ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи«контрреф 

ормы». Политика консервативной стабилизации. Ограничениеобщественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда иадминистрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура.Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированноеразвитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрныхотношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитическихинтересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственнойтерритории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство ипромышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладениеикрестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств.Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономическойисоциальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос иегоособенности в России. 

либеральных идей. Декабристы- дворянские 

в 1830 - 

независимого 

1850-е гг. Роль литературы, печати, 

общественного мнения. Общественная и 

западники, зарождение социалистической 
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Государственные, общественные и частнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIXB. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городскойкультуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи.Ростобразования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатногословав формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура.Российская 

культураХ1Хв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. СозданиеРоссийскогоисторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры.Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура иградостроительство. 

Этнокультурный обликимперии 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки.Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы СреднейАзии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине ХТКв.Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального ирелигиозноговозрождения 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 инародов. 

Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных 

движений 
Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование,суд).Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женскоедвижение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма,марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативнаямысль.Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русск 

ийанархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье 

иэмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика.Бол ьшое 

обществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и«Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма иформирование социал- 

демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса». I 

съездРСДРП. 

Кризис империи в начале ХХвека 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономическийрост.Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

обликгородов. Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и 

промышленногоцентра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия- мировой экспортер хлеба. Аграрныйвопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба 

заправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикрестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперскойидеологии.Распространение светской этики икультуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты инационально- 

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика наДальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимскоесражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Началопарламентаризма 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутреннихдел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетнаякампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.Борьба 
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профессиональных революционеров с государством. Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян,средних 

городскихслоев,солдатиматросов.«Булыгинскаяконституция».Всероссийскаяоктябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения иих 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты,октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советыипрофсоюзы. Декабрьское 1905 

г. вооруженное восстание в Москве. Особенностиреволюционных выступлений в 1906-1907гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.Избирательнаякампанияв1Государственнуюдуму. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и ПГосударственнойдумы: итоги 

иуроки. 

Общество и власть послереволюции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты.Незавершенностьпреобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и ГУГосударственная дума.Идейно- политический спектр.

 Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракциивГосударственнойДуме. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировойкатастрофы. 

«Серебряный век» российскойкультуры 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценностиистиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства».Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны»вПариже. 

Зарождение российскогокинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва междуобразованным 

обществом инародом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формированиерусскойфилософской школы. Вклад России начала XX в. в мировуюкультуру. 

Региональныйкомпонент 

Наш регион в XIXB. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и историиРоссии 
 

Всеобщаяистория ИсторияРоссии 

5класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГОМИРА 
Первобытность.ДревнийВосток Античный 

мир. ДревняяГреция. ДревнийРим. 

Народы и государства натерриториинашей страны 

вдревности 

6класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХВЕКОВ. VI-XVBB. 
РаннееСредневековьеЗрелоеСредневековье 

Страны Востока в Средниевека 

Государствадоколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИКРОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII- 

XVвв. 
Восточная Европа в середине !тыс. 

н.э. 

Образование государстваРусьРусь в конце X - 

начале XПв.Культурноепространство 

Русь в середине XII - начале XШв.Русские земли в 

середине XIII - XIVB. Народы и государства 

степнойзоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XVBB. 
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КультурноепространствоФормирование 
единогоРусского 
государства в XVвеке 

КультурноепространствоРегиональныйкомпонент 

7класс 
ИСТОРИЯНОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI 

XVII вв.От абсолютизма 

кпарламентаризму.Первые 

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ:ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА КЦАРСТВУ Россия в XV^^ Смута 

вРоссииРоссия в XM^ra 
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буржуазныереволюции 
Европа в конце ХУ—начале XVIIB. Европа в 

конце ХУ—начале XVIIB. Страны Европы 

иСевернойАмерики в середине XVII—

ХУ111в. 

Страны Востока BXVI—XVIIIBB. 

КультурноепространствоРегиональныйкомпонент 

8класс ИСТОРИЯНОВОГО ВРЕМЕНИ.ХУШв. 
ЭпохаПросвещения. 

Эпохапромышленногопереворота 
Великая французскаяреволюция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII -ХУШВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА КИМПЕРИИ 
Россия в эпохупреобразованийПетра1 

После Петра Великого:эпоха 

«дворцовыхпереворотов» 

Россия в 1760-х - 1790- гг.Правление Екатерины 

II и Павла1 

Культурное пространствоРоссийскойимперии в 

XVIIIB. 

Народы России в ХУ111в.Россия при Павле1 

Региональныйкомпонент 

9класс ИСТОРИЯНОВОГО ВРЕМЕНИ. Х1Хв. 

Мир к началу XX в.Новейшая история. 

Становление ирасцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировойвойны 

Страны Европы иСевернойАмерики в 

первой половине Х1Хв.Страны Европы 

иСеверной Америки во второй половине 

Х1Хв.Экономическое исоциально- 

политическое развитие стран ЕвропыиСША 

в конце Х1Хв. 

Страны Азии в Х1Хв.Война за 

независимостьв 

ЛатинскойАмерике 

Народы Африки в Новоевремя Развитие 

культуры в XIXB. 

Международные отношенияв XIXB. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ XIX - НАЧАЛЕ 

XXВВ. 

Россия на пути к реформам(1801- 

1861) 

Александровскаяэпоха: 

государственныйлиберализм 

Отечественная война 

1812г .Николаевскоесамодержавие: 

государственныйконсерватизм Крепостнический 

социум. Деревняи город 

Культурное пространство империивпервой 

половине XIXB. 

Пространствоимперии: этнокультурный 

обликстраны 

Формированиегражданскогоправосознания. 

Основныетечения общественноймысли 

Россия в эпохуреформПреобразования 

АлександраП: 

социальная и правоваямодернизация 

«Народноесамодержавие» АлександраШ 

Пореформенный социум.Сельское хозяйство 

ипромышленность 

Культурное пространство империивовторой 

половине XIXB. 

Этнокультурный обликимперииФормирование 

гражданскогообщества 

и основные направленияобщественных движений 

Кризис империи в начале ХХвекаПервая 

российская революция1905- 

1907 гг. Началопарламентаризма 

Общество и власть послереволюции «Серебряный 

век»российскойкультуры 

Региональныйкомпонент  

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системеобщего 
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образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданскойидентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной 

позициивобщественной жизни при решении задач в области социальныхотношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общегообразования 

являютсянаучныезнанияобобществеиегоосновныхсферах,очеловекевобществе.Учебныйпред

мет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человекаиобщества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология,социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни,чтоспособствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека внем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 

развитиеличностиобучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способностиобучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы идаватьобоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений,обеспечивающих адаптацию к условиям

 динамично развивающегося 

современногообщества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образованияопирается 

намежпредметныесвязи,восновекоторыхлежитобращениектакимучебнымпредметам,как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «Г еография», 

«Биология», чтосоздает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебнымпредметам. 

Человек. Деятельностьчеловека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человекаи 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 

периодыжизничеловека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Способностиипотребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями.Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человекоммира 

исамогосебя.Общение.Рольдеятельностивжизничеловекаиобщества.Человеквмалойгруппе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство.Межличностные 

конфликты и способы ихразрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества иприроды. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества иих 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальныепроблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и путиегоразрешения. Современные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашужизнь. Современное российское общество, особенности егоразвития. 

Социальныенормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественныеценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, 

ееосновные 

принципы.Нравственность.Моральныенормыинравственныйвыбор.Рольмораливжизничелов

екаиоб 

щества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм.Доброизло.Долг.Совесть.Моральная 

ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества игосударства.Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализацияличности. Особенности 
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социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение.Опасностьнаркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль.Социальная значимость 

здорового образажизни. 

Сфера духовнойкультуры 
Культура,еемногообразиеиосновныеформы.Наукавжизнисовременногообщества.Яауч

но- технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России.Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования 

вРоссийскойФедерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговаяаттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии вжизниобщества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества.Влияние искусства на развитиеличности. 

Социальная сфера жизниобщества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальныйстатус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте.Социальная 

мобильность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейныеценностиитрадиции. 

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 Российскогогосударства. 

Политическая сфера жизниобщества 
Политикаивласть.Рольполитикивжизниобщества.Государство,егосущественные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства.Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политическийрежим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделениевластей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма.Политические партии и движения, их роль в

 общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое 

государство.Местноесамоуправление.Межгосударственныеотношения.Межгосударственн

ые конфликты и способы ихразрешения. 

Г ражданин игосударство 
Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации- 

основной закон государства. Конституционные основы государственного 

строяРоссийскойФедерации. Государственные символы России. Россия - федеративное 

государство.Субъекты 

федерации.ОрганыгосударственнойвластииуправлениявРоссийскойФедерации.ПрезидентРо

ссийск ой Федерации, его основные функции. Федеральное

 Собрание РоссийскойФедерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система

 РоссийскойФедерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

праваисвободы человека и гражданина в Российской

 Федерации. 

КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Взаимоотношенияоргановг

осудар ственнойвластии 

граждан. Способы взаимодействия с властью

 посредством 

электронногоправительства.Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ.Основные международные документы о правах человека и правахребенка. 

Основы российскогозаконодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовойакт.Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и 

видыправонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 
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Презумпцияневиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых 

договоров.Правособственности.Правапотребителей,защитаправпотребителей.Способызащит

ыграж данских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значениеврегулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Праваиобязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

безпопечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений.Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятияипринципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания.Виды 

наказаний.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнего.Праваребенкаиихзащита. 

Дееспособностьмалолетних.Дееспособностьнесовершеннолетнихввозрастеот14до18лет.Особ

енност ирегулированиятрудаработниковввозрастедо18лет.Правовоерегулированиевсфере

 обра

зования. 

Особенности уголовной ответственности и наказаниянесовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертввооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсыипотребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики.Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение трудаиспециализация. Собственность. Торговля и ее 

формы. Реклама. Деньги и их функции.Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночныймеханизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков.Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выборпрофессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические целиифункции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции,налоговые системыразныхэпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежнаякарта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты.

 Формы 

дистанционногобанковскогообслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. 

Страховые услуги:страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовыеактивы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовыхмахинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейныйбюджет.Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовыйплан. Сбережения.Инфляция. 

2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизнидля 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономическихиэкологическихпроцессовиявлений,адаптациикусловиямокружающейсредыи

обеспе чения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную 

вобразовательных стандартах метапредметную направленность в

 обучении географии. 

Обучающиесяовладеютнаучными методами решения различных теоретических и 

практических задач,умениямиформулировать гипотезы, конструировать, проводить 
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наблюдения, оценивать ианализироватьполученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиямижизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научногознания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенноэкологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми дляразвития 

представленийовзаимосвязиестественныхиобщественныхдисциплин,природыиобществавцел

ом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексныйподход 

кизучениюгеографическойсредывцеломиеепространственнойдифференциациивусловиях 

разныхтерриторийиакваторийЗемли.Содержаниеучебногопредмета«География»включаеттем

ы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числевоссоединение 

России иКрыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихсяумения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования,анализироватьполученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученныевыводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у 

обучающихсянаучногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение,моделирование),освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связяхс предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» идр. 

Развитие географических знаний оЗемле. Введение. Что изучаетгеография. 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,

 Д

ревний 

Рим). Появление первых географическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древнихарабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и АфанасияНикитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

путивИндию, кругосветные путешествия). Значение Великих географическихоткрытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия натерритории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды).Первоерусское 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 верхнихслоеватмосферы, открытия и разработки в области Российского 

Севера). Значениеосвоения космоса для географическойнауки. 

Географические знания в современном мире. Современные географическиеметоды 

исследованияЗемли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и ихследствия. 
Земля-частъСолнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмосананашупланетуижизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Видыдвижения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена временгода. 

Тропикииполярныекруги.Поясаосвещенности.Календарь-каксистемаизмерениябольших 

промежутковвремени,основаннаянапериодичноститакихявленийприроды,каксменадняи 

ночи,сменафазЛуны,сменавременгода. ОсевоевращениеЗемли.Сменадняиночи,сутки, 

календарныйгод. 

Изображение земнойповерхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 
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географическаякарта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. 

Азимут. Ориентированиена местности: определение сторон горизонта по компасу и 

местным признакам,определение 

азимута.Особенностиориентированиявмегаполисеивприроде.Планместности.Условные 

знаки. Как составитъ план местности. Составление

 простейшего 

планаместности/учебногокабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник 

информации. Содержаниеи значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градуснаясетъ: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта.Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических 

координатразличных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот покарте. 

ПриродаЗемли. 
Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строениеЗемли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые иих 

значениевжизнисовременногообщества. 

Движенияземнойкорыиихпроявленияназемнойповерхности : землетрясения, 

вулканы,гейзеры. 

Релъеф Земли. Способы изображение релъефа на планах и картах. Основныеформы 

релъефа- горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменениеравнинстечениемвремени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относителъной 

иабсолютнойвысоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

горабсолютнойвысоте. Определение относителъной и абсолютной высоты гор. Релъеф дна 

океанов.Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. 

Методы изученияглубинМирового океана. Исследователи подводных глубин и ихоткрытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды.Мировойокеаниегочасти.СвойстваводМировогоокеана- 

температураисоленостъ.Движениеводывокеане - волны, течения..Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основныечастиречной системы, характер, питание и 

режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горноеипокровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые игрунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища. Человек игидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха.Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение.Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимостъ 

температуры отгеографическойшироты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки.Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображениенаправления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюденияи прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений,фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погодаиклимат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютнойвысоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек иатмосфера. 

Биосфера.Биосфера-живаяоболочкаЗемли.Особенностижизнивокеане.Жизньна 

поверхностисуши:особенностираспространениярастенийиживотныхвлесныхибезлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека 

наприроду. Охранаприрод ы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географическойоболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие оприродном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки:географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоныЗемли. 

Человечество наЗемле. 
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Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

накартемира. 

Освоение Земличеловеком. 
Чтоизучаютвкурсегеографииматериковиокеанов?Методыгеографическихисследовани

й и источники географической информации. Разнообразие современныхкарт.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,ВаскодаГама,Ф.Магеллан,Э. 

Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С.Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи,В. 

АтласовиЛ.Морозко,С.Ремезов,В.БерингиА.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.ЛангсдорфиН.Г.Рубцов, 

Ф.Ф.БеллинсгаузениМ.П.ЛазаревД.Ливи 

нгстон,В.В.Юнкер,Е.П.Ковалевский,А.В.Елисеев,экспедициянакорабле 

-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.СомовиА. Ф.Трешников(руководители1и2советской 

антарктической экспедиций), В.А.Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

изизученных маршрутов. 

Главные закономерности природыЗемли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферныеплиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, ихотличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на обликЗемли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, 

осадков,поясоватмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах.Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных массЗемли. Характеристика основных и переходных климатических

 поясов Земли. Влияниеклиматических 

условийнажизньлюдей.ВлияниесовременнойхозяйственнойдеятельностилюдейнаклиматЗем

ли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географическойшироты,абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчеттемпературывоздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температурывоздуха, амплитуды и др.показателей). 

Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части.Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихийокеан. 

Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.Атлантическийокеан. 

Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.СеверныйЛедовитыйокеа

н. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийскийокеан. 

Характерные черты природы океана и его отличительныеособенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географическойоболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, 

ритмичность и ихзначение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление 

по картам зональностивприроде материков). Высотнаяпоясность. 

Характеристика материковЗемли. 
Южные материки. Особенности южных материковЗемли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф 

иполезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 
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климатаотдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. 

Эндемики.Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическаякарта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустыньиоазисов, а также родина древних цивилизаций,современный район добычи нефти 

игаза). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн инепроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 

плантацияхипри добыче полезныхископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,национальных 

парков, центр происхождения культурных растений 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,особенностиприроды материка.Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; 

самыймаленькийматерик, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение 

особого культурноготипа австралийско-

новозеландскогогорода,отсутствиесоседстваотсталыхиразвитыхтерриторий, слабо 

связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается насвоих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире 

скоплениеостровов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия - 

«черные острова» (таккак проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную 

кожу по сравнению сдругимижителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и 

«многочисленныеострова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования 

иособенностирельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый 

влажныйматерик. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. НаселениеЮжнойАмерики (влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренногонаселения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 

населения ихозяйственнойдеятельности). 

Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный 

иудаленный,с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды.Целимеждународных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработкивАнтарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материковЗемли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия иисследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые.Климат,внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение 

природных зонна территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием 

деятельностичеловека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения 

(коренное населениеипотомкипереселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как 

однойизведущих стран современногомира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф 

иполезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

нахозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современноеоледенение. Природные зоны материка.Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни икультура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельностьлюдей). 

СтраныСреднейЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,высокоеразвитие стран 
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региона, один из главных центров мировойэкономики). 

СтраныВосточнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукцииипродовольствия в более развитые европейскиестраны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей(международныйтуризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов ихпереработки(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 (центрвозникновения 

двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение 

нажизнилюдей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точкапланеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющейразличные природные условия, на население (его неоднородность), образ 

жизни(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и 

культурурегиона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образжизни(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней,периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие итесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм,католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населениявплодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), 

образжизни(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура 

региона(центр возникновениядревнихрелигий-

буддизмаииндуизма;однаизсамых«бедныхиголодных территориймира»). 

СтраныЮго-

ВосточнойАзии(использованиевыгодностиположениявразвитиистранрегиона (например, в 

Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов ипортовмира), население 

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различиявуровне жизни 

населения - от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре)икультурарегиона(влияниесоседейнарегион-двухмощныхцентровцивилизаций- 

ИндиииКитая). 

Взаимодействие природы иобщества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельностьлюдей. 

Степень воздействия человека на природу на

 разных материках. 

Необходимостьмеждународногосотрудничества в использовании природы и ее охраны. 

Развитие природоохраннойдеятельностина современном этапе (Международный союз 

охраны природы,Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО идр.). 

Территория России на картемира. 
Характеристика географического положения России. Водные 

пространства,омывающие территорию России. Государственные границы территории 

России. Россия на 

картечасовыхпоясов.ЧасовыезоныРоссии.Местное,поясноевремя,егорольвхозяйствеижизнил

юдей. ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссиивХХ-

ХУХвв.Историяосвоенияизаселения территории России в XVII - XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX- ХХХвв. 

Общая характеристика природыРоссии. 
РельефиполезныеископаемыеРоссии.ГеологическоестроениетерриторииРоссии. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основныеформы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторыобразования 
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современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

натерриторииРоссии. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профилярельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России иклиматообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России(циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных 

элементовклимата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение 

величинсуммарнойсолнечной радиации на разных территориях России. Климатические 

пояса и типыклимата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогнозипрогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическимиисиноптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального 

положенияСолнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод 

России.Особенностироссийскихрек.РазнообразиерекРоссии.Режимрек.Озера.Классификация

озер.П одземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища.Водные ресурсы в жизничеловека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территорииРоссии. 

Почвообразующиефакторыизакономерностираспространенияпочв.Земельныеипочвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраныпочв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животногомира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические 

ресурсыРоссии. 

Природно-территориальные комплексыРоссии. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК):природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территорииРоссии. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразиелесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни.Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейшихпо 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный 

климат;влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних 

вод иландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми;влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенностирасселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливныхлугах,транспортные пути, рыбныересурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центрРусского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского,Белогои Каспийскогоморей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которыхповлиялии природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые 

грунты), исоциально- экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); 

богатство почвенными(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их 

влияние на природу, и жизньлюдей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы,значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенностиприроды 

(равнинная,предгорнаяигорнаячасти;особенностиклимата;природныеотличиятерриториипол

уостро ва; уникальностьприроды)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкойстраны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 
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природныеотличия территории; уникальность природы Черноморскогопобережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнегогорообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и 

влияниеконтинентальностина юге; высотная поясность и широтнаязональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера наюг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской частиРоссии. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природыморей, 

ресурсы, значение. Северный морскойпуть. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высотарельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла 

ивлаги; природные зоны - размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения всоставеприродных зон, сравнение состава природных зон с Русскойравниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы

 рационального 

использованияиэкологическиепроблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитиефизико- географических процессов (речные долины с хорошо выраженными 

террасамиимногочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, 

многолетняямерзлота, характер полезных ископаемых и формирование 

природныхкомплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность 

рельефа(котловинностьрельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата;многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; 

особенностиприроды). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горныйрельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природырайона). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическоестроение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы 

почв, особенностиприроды). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образованиекотловины. Байкал - как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность,современные экологические проблемы и путирешения). 

ДальнийВосток(положениенаТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххребтовиме

жгорны х равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морскогона севере,распространениеравнинных,лесныхитундровых,горно- 

лесныхигольцовыхландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, историяисследования, 

особенностиприроды). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение,история 

исследования, особенностиприроды). 

НаселениеРоссии. 
Численность населения и ее изменение в разные

 исторические 

периоды.Воспроизводствонаселения.Показателирождаемости,смертности,естественногоими

грацио нногоприроста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России.Миграциинаселения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический составнаселения России. Разнообразие этнического состава населения России. 

Религии народовРоссии. 

ГеографическиеособенностиразмещениянаселенияРоссии.Городскоеисельскоенаселение. 

Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России ихклассификация. 

География своейместности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатическиеособенностисвоего региона проживания. Реки и озера, каналы и 
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водохранилища. Природныезоны. Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Природныересурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своегорегиона. 

ХозяйствоРоссии. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое

 районирование. 
Экономическаяисоциальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства.Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развитияэкономикиРоссии. Географическое районирование.

 Административно- 

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевойсоставсельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой 

составживотноводства.География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая илегкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический 

комплекс.Топливно- энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газоваяпромышленность.Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция.Единая 

энергосистемастраны.Перспективыразвития.Металлургическийкомплекс.Чернаяицветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развитияотрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другимиотраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленногокомплекса. Химическая промышленность.

 Состав отрасли. Особенности 

размещения.Перспективыразвития.Транспорт.Видытранспорта.Значениедляхозяйства.Транс

портна ясеть.Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и обществовсовременном мире. Типы

 телекоммуникационных сетей. Сфера 

обслуживания.Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) 

разделениетруда. 

Хозяйство своейместности. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры 

хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

своейместности. 

РайоныРоссии. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенностиформирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения,географическийфактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития 

хозяйства Центральногорайона. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейшихотраслейхозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 

Функциональное значение городов. Москва - столица РоссийскойФедерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП,

 природно- 

ресурсныйпотенциал,население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структурыхозяйства,специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

населениеихарактеристика хозяйства. Особенности территориальной

 структуры 

хозяйства,специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал,население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслейхозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

населениеихарактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенноститерриториальнойструктуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслейхозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение,ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслейхозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

населениеихарактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства,специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

ихарактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство.

 Особенности территориальной 

структурыхозяйства,специализация. География важнейших отраслейхозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный

 потенциал, 

населениеихарактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство.

 Особенности 

территориальнойструктуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслейхозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение,ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапыосвоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности

 территориальной 

структурыхозяйства,специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 

Азиатская частьРоссии. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

ипроблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслейхозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение,ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

ипроблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслейхозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение,ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения,особенностиЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и

 характеристика 

хозяйства.Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территорииДальнегоВостока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслейхозяйства. 

Россия вмире. 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономическогоразвития, 

участиевэкономическихиполитическихорганизациях).Россиявмировомхозяйстве(главные 

внешнеэкономическиепартнерыстраны,структураигеографияэкспортаиимпортатоваровиуслу
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г). Россия в мировой политике. Россия и страныСНГ. 

2.2.2.9. Математика 

Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-

9классовобъединено 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, историческаялиния. 

Элементы теории множеств и математическойлогики 
СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и 

встраиваетсявразличные темы курсов математики и информатики и предваряется 

ознакомлением сэлементамитеориимножеств. 

Множества и отношения междуними 
Множество, характеристическое свойство множества,

 элемент 

множества,пустое,конечное, бесконечное множество. Подмножество.

 Отношение 

принадлежности,включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножестви элементов подмножеств с использованием круговЭйлера. 

Операции надмножествами 
Пересечениеиобъединениемножеств.Разностьмножеств,дополнениемножества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью круговЭйлера. 

Элементылогики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательствоот 

противного. Теорема, обратная данной. Пример иконтрпример. 

Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операциинад высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условныевысказывания (импликации). 

Содержание курса математики в 5-6классах Натуральные числа инуль 

Натуральный ряд чисел и егосвойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства,изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чиселприрешениизадач. 

Запись и чтение натуральныхчисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа,поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседнимиразряднымиединицами, чтение и запись натуральныхчисел. 

Округление натуральныхчисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральныхчисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и снулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнениячисел. 

Действия с натуральнымичислами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь междуними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменениикомпонентовсложения ивычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними,умножение 

исложениевстолбик,делениеуголком,проверкарезультатаспомощьюприкидкииобратного 
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действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и 

умножения,распределительныйзакон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполненияарифметических действий. 

Степень с натуральнымпоказателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действийввыражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 

содержащихстепень. 

Числовыевыражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнениядействий. 

Деление состатком 
Делениесостаткомнамножественатуральныхчисел, свойстваделениясостатком. 

Практические задачи на деление состатком. 

Свойства и признакиделимости 
Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9,10. 

Признакиделимостина4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости 

.Решениепрактических задач с применением признаковделимости. 

Разложение числа на простыемножители 
Простые и составные числа, решетоЭратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простыемножители. 

Количестводелителейчисла,алгоритмразложениячисланапростыемножители,основная 

теоремаарифметики. 

Алгебраическиевыражения 
Использование букв для обозначения чисел,

 вычисление 

значенияалгебраическоговыражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойстварифметических действий, преобразование алгебраическихвыражений. 

Делители икратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольшийобщийделитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное 

иегосвойства,общеекратноедвухиболеечисел,наименьшееобщеекратное,способынахождения 

наименьшего общегократного. 

Дроби 

Обыкновенныедроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильныеинеправильные дроби, смешанная дробь (смешанноечисло). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем,преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь инаоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенныхдробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и делениеобыкновенных 

дробей. 

Арифметические действия со смешаннымидробями. Арифметические действия с 

дробнымичислами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнениидействий. 

Десятичныедроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробейвобыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичныхдробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей.Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичныедроби. 

Отношение двухчисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 
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пропорцийиотношений при решениизадач. 

Среднее арифметическоечисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двухчиселна числовой прямой. Решение практических задач с применением 

среднегоарифметического. Среднее арифметическое несколькихчисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известномупроценту,выражение отношения в процентах. Решение несложных практических 

задач спроцентами. 

Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм.Изображение диаграмм по числовымданным. 

Рациональныечисла 

Положительные и отрицательныечисла 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модульчисла, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными 

иотрицательнымичислами. Множество целыхчисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестверациональных чисел. Действия с рациональнымичислами. 

Решение текстовыхзадач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы,

 времени, 

скорости.Зависимостимежду единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами:скорость,время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество,стоимость. 

Задачи на все арифметическиедействия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц,схем, 

чертежей, других средств представления данных при решениизадачи. 

Задачи на движение, работу ипокупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, водном 

направлении,движениепорекепотечениюипротивтечения.Решениезадачнасовместную

 

работу. 

Применение дробей при решениизадач. 

Задачи на части, доли,проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задачна 

проценты и доли. Применение пропорций при решениизадач. 

Логическиезадачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощьюграфов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, переборвариантов. 

Нагляднаягеометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости:прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг.Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильныемногоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых,двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерениядлины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение ипостроение углов с помощьютранспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измеренияплощади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

наклетчатойбумаге. Равновеликиефигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
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призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственныхфигур.Примерысечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развертокмногогранников, цилиндра иконуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда,куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии.Изображение симметричныхфигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойствфигур. 

Историяматематики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктовна 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитическойреволюцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записичисел.Рождениеиразвитиеарифметикинатуральныхчисел.НОК,НОД,простыечисла. 

РешетоЭратосфена. 

Появлениенуляиотрицательныхчиселвматематикедревности.РольДиофанта. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинныесистемымер. Десятичные дроби и метрическая система мер.Л.Магницкий. 

Содержание курса математики в 7-9классах Алгебра 

Числа 

Рациональныечисла 
Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действияс 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичнойдробью. 

Иррациональныечисла 
Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примеры 

доказательстввалгебре.Иррациональностьчисла2 

^уПрименениевгеометрии.Сравнение иррациональных чисел. Множество 

действительныхчисел. 

ТождественныепреобразованияЧисловые и буквенныевыражения 
Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременн

ых. 

Целыевыражения 
Степеньснатуральнымпоказателемиеесвойства.Преобразованиявыражений, 

содержащих степени с натуральнымпоказателем. 

Одночлен,многочлен.Действиясодночленамиимногочленами(сложение,вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы 

иразности. 

Разложениемногочленанамножители:вынесениеобщегомножителязаскобки,группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный

 трехчлен, 

разложениеквадратноготрехчлена намножители. 

Дробно-рациональныевыражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений:сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных вдробно- рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведениеалгебраических 

дробейкобщемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,вычитание,умн

ожение , деление, возведение встепень. 

Преобразование выражений, содержащих знакмодуля. 

Квадратныекорни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений,содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня,внесение 

множителя под знаккорня. 
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Уравнения инеравенстваРавенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство спеременной. 

Уравнения 
Понятиеуравненияикорняуравнения. Представлениеоравносильностиуравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значенийпеременной). 

Линейное уравнение и егокорни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корнейлинейного уравнения. Решение линейных уравнений спараметром. 

Квадратное уравнение и егокорни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные

 уравнения. 

Дискриминантквадратногоуравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема,обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование 

формулы длянахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, 

подбор корнейс использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения 

в зависимостиотего дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным 

иквадратным.Квадратные уравнения спараметром. 

Дробно-рациональныеуравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решениедробно-рациональных 

уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных

 преобразований, 

методзаменыпеременной, графический метод. Использование свойств функций при 

решенииуравнений. 

Простейшие иррациональные уравнениявида^ f (х) = а, Jf(*) = 7#(х) 

Уравнениявидахп = аУравнениявцелыхчислах 

Системыуравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямаякак графическая интерпретация линейного уравнения с двумяпеременными. 

Понятие системы уравнений. Решение системыуравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графическийметод, метод сложения, методподстановки. 

Системы линейных уравнений спараметром. 

Неравенства 
Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравен

ств при заданных значенияхпеременных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Областьопределения 

неравенства (область допустимых значенийпеременной). 

Решение линейныхнеравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств:использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решенияквадратногонеравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методоминтервалов. 

Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств 

соднойпеременной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств 

начисловойпрямой. Запись решения системынеравенств. 

Функции 

Понятиефункции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений 

ометапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций:



186 

 

 аналитический, 

графический,табличный.График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различныхреальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: областьопределения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежуткивозрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции поее графику. Представление 

обасимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданныефункции. 

Линейнаяфункция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой.Расположение 

графика линейнойфункциив зависимостиот ееугловогокоэффициента исвободногочлена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождениепрямойчерез две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точкуи параллельной даннойпрямой. 

Квадратичнаяфункция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графикаквадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множествазначений, промежутков знакопостоянства, промежутковмонотонности. 

Обратнаяпропорциональность 
„ к 
Свойства функции у = - 

Гипербола. 

Графикифункций. 

Преобразованиеграфикафункцииу = f (х)дляпостроенияграфиков функцийвидау = 

af(kx + й) + с. 

Графикифункцийу = а + , У = Vx, У = \Г%, у = |х| 

Последовательности ипрогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей.Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическаяпрогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрическойпрогрессий. Сходящаяся геометрическаяпрогрессия. 

Решение текстовыхзадач 

Задачи на все арифметическиедействия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц,схем, 

чертежей, других средств представления данных при решениизадачи. 

Задачи на движение, работу ипокупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при ихдвижении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместнойработе. 

Задачи на части, доли,проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задачна 

проценты и доли. Применение пропорций при решениизадач. 

Логическиезадачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов,таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический,алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения 

задач(геометрические и графические методы). 

Статистика и теориявероятностейСтатистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговыедиаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальныхвеличин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательныестатистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее инаименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартноеотклонение. 

Случайнаяизменчивость.ИзменчивостьприизмеренияхРешающиеправила. 
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Закономерности в изменчивыхвеличинах. 

Случайныесобытия 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события(исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментахиблагоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных 

событий. Опытыс равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опытыс использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграммЭйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правилосложения 

вероятностей. Случайныйвыбор.Представлениеэкспериментаввидедерева.Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательныенезависимые испытания. Представление о независимых событиях 

вжизни. 

Элементыкомбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа.

 Сочетания и 

числосочетаний.Формулачисласочетаний.ТреугольникПаскаля.Опытысбольшимчисломравн

овозмо жных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применениемкомбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 

событий в сериииспытаний Бернулли. 

Случайныевеличины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретныхслучайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание.Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Измерениевероятностей.Применениезаконабольшихчиселвсоциологии,страховании,вздравоо

хранен ии,обеспечении безопасности населения в чрезвычайныхситуациях. 

Г еометрияГ еометрическиефигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающеммире 

Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла иее 

свойства, виды углов, многоугольники,круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрическихфигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторыхмногоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильныемногоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линиятреугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равностороннийтреугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние

 углытреугольника. 

Неравенствотреугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба,прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность,круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и 

секущаякокружности,ихсвойства.Вписанныеиописанныеокружностидлятреугольников,чет

ырехуго льников, правильныхмногоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемныетела) 
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положениеми 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме,сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейшихсвойствах. 

ОтношенияРавенствофигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенстватреугольников. 

Параллельностьпрямых 
Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция.Серединныйперпендикуляр к отрезку. Свойства и признакиперпендикулярности. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признакиподобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двухокружностей. 

Измерения ивычисленияВеличины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величинаугла. 

Градусная мераугла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.Единицы 

измеренияплощади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицыизмерения 

объемов. 

Измерения ивычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов,длин(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла 

впрямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление 

элементов треугольниковс использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площадитреугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности 

и площади круга.Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теоремакосинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояниемежду 

фигурами. 

Г еометрическиепостроения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрическихфигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшиепостроения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла,равногоданному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу 

междуними,стороне и двум прилежащим к нейуглам. 

Деление отрезка в данномотношении. 

ГеометрическиепреобразованияПреобразования 
Понятие преобразования. Представление ометапредметном 

понятии«преобразование». 

Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации 

движений на плоскости и ихсвойства. 

Векторы и координаты наплоскостиВекторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике,разложение вектора на составляющие, скалярноепроизведение. 

Координаты 
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Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 

точками.Координатысередины отрезка. Уравненияфигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрическихзадач. 

Историяматематики 
Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматематик

и. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитиенауки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональныечисла. 

Потребность в иррациональных числах. ШколаПифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики.П.Ферма,Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорнейалгебраи

ческих уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 

Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объектына 

языкалгебры.Появлениеграфиковфункций.Р.Декарт,П.Ферма.Примерыразличныхсистемкоо

рдинат 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задачао 

шахматной доске. Сходимость геометрическойпрогрессии. 

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. Платони 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. 

Квадратуракруга.Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л 

Эйлер,Н.И.Лобачевский. История пятогопостулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающегомира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристархоразмерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерениерасстояния от Земли доМарса. 

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 навигацкихнаук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

2.2.2.10. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихсяформируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации 

иструктурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 

соответствиис поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

сиспользованием соответствующих программных средств обработки данных; у 

учащихсяформируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработкиинформации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - иих свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое

 дляпрофессиональнойдеятельности в современном

 обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятияиконструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологийироботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научныхисследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работес компьютерными программами и в 

сети Интернет, умение соблюдать нормыинформационнойэтики иправа. 

Введение 

Информация и информационныепроцессы 



190 

 

Информация - одно из основных обобщающих понятий современнойнауки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые 

могутбытьобработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенныедля восприятиячеловеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 

данных.Возможностьописания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретныхданных. 

Информационные процессы - процессы, связанные с

 хранением, 

преобразованиемипередачейданных. 

Компьютер - универсальное устройство обработкиданных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, 

внешняяэнергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественныехарактеристики. 

Компьютеры,встроенныевтехническиеустройстваипроизводственныекомплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии(ЗБ-принтеры). 

Программное обеспечениекомпьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективыразвития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различныхвидов 

носителей. Носители информации в живойприроде. 

Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения 

характеристиккомпьютеров.Параллельныевычисления. 

Техника безопасности и правила работы накомпьютере. 

Математические основыинформатикиТексты икодирование 
Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст - 

конечнаяпоследовательностьсимволов данного алфавита. Количество различных текстов 

данной длины в данномалфавите. 

Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовна 

русскомязыке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;

 

кодовая 

таблица,декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов вдвоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода -длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16,32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и 

т.д.Количествоинформации, содержащееся всообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количестваинформации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.КодАЗСП. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представлениео стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным 

отдвоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды,

 исправляющие 

ошибки.Возможностьоднозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовыхслов. 

Дискретизация 
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Измерение и дискретизация. Общее представление о 

цифровомпредставленииаудиовизуальных и других непрерывныхданных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB UCMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторнойграфикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналовзаписи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением ихранением 

изображений и звуковыхфайлов. 

Системысчисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чиселвпозиционных системахсчисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системысчисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткаяиразвернутая формы записи чисел в позиционных системахсчисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024.Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной 

вдесятичную. 

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчиселизде

сятичн ой системы счисления в восьмеричную,шестнадцатеричную иобратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы

 счисления в 

восьмеричнуюишестнадцатеричную иобратно. 

Арифметические действия в системахсчисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математическойлогики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количествавариантов. 

Количество текстов данной длины в данномалфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двухилитрех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

идополнения. 

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 

логическихопераций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логическихвыражений. 

Логические операции следования (импликация) и 

равносильности(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинностидля доказательства законов алгебры логики. Логические 

элементы. Схемы логических элементови их физическая (электронная) реализация. 

Знакомство с логическими основамикомпьютера. 

Списки, графы,деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующийэлемент. 

Вставка, удаление и заменаэлемента. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Начальная 

вершина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Длина(вес)ребраипути. 

Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинамиребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующиевершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическоедерево. 

Алгоритмы и элементыпрограммированияИсполнители и алгоритмы. 

Управлениеисполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система командисполнителя; 



192 

 

команды- приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимостьформальногоописания исполнителя. Ручное управлениеисполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмическийязык (язык программирования) - формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа -записьалгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер - 

автоматическоеустройство,способное управлять по заранее составленной программе 

исполнителями,выполняющимикоманды. Программное управление исполнителем. 

Программное управлениесамодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическомязыке. 

Системы программирования. Средства создания и выполненияпрограмм. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладкипрограмм. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемыйим 

исполнитель(втомчислеробот);компьютер,получающийсигналыотцифровыхдатчиковвходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том

 числедвижущ

имися) 

устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейныхалгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действийот исходныхданных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполнаяформы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простыеисоставные условия. Запись составныхусловий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, сусловием 

выполнения,спеременнойцикла.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариантцикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языкепрограммирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций вразличных 

алгоритмическихязыках. 

Разработка алгоритмов ипрограмм 
Оператор присваивания. Представление о структурахданных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных:целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные 

величины(массивы).Одномерные массивы. Двумерныемассивы. 

Примеры задач обработкиданных: 

• нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

• нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательностиили 

массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов 

ввыбраннойсредепрограммирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот,Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмамиих решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами;обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системахсчисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритмЕвклида). 
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Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе,выбор 

алгоритмаиегореализацияввидепрограммынавыбранномалгоритмическомязыке,отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования,тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова,пошаговоевыполнение, просмотр значений величин, отладочныйвывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программыпо 

образцу. 

Анализалгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, 

размериспользуемойпамяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

короткихпрограмм, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; 

примерыкоротких программ, выполняющих обработку большого объемаданных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множествевходных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату.Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, атакже зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощьюформул. 

Робототехника 
Робототехника - наука о разработке и использовании 

автоматизированныхтехнических систем. Автономные

 роботы и автоматизированные

 комплексы. 

Микроконтроллер.Сигнал.Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света,звука и др. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отоплениядома, 

автономная система управления транспортным средством ит.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 

датчики.Системакоманд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команди устройство управления. Ручное и программное управлениероботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимисяроботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движениедо 

препятствия", "следование вдоль линии" ит.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота,отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений навыполнение 

алгоритмов управленияроботом. 

Математическоемоделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с 

помощьюматематического(компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели иот словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работес математическимимоделями. 

Компьютерныеэксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решениинаучно- технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математическоймодели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование),проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнениемодели. 

Использование программных систем исервисовФайловаясистема 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операцииприработе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, 

удаление.Типы файлов. 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного

 текста, 

полныйтекстромана «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой

 фильм, 

файлданных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическоммоделированиисложных физических процессов идр.). 

Архивирование иразархивирование. Файловыйменеджер. 

Поиск в файловойсистеме. 

Подготовка текстов и демонстрационныхматериалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка,слово,символ). 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматированиятекстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевоеформатирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включениевтекстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок идр. Историяизменений. 

Проверка правописания,словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программраспознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерныйперевод. 

Понятиеосистеместандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат ианнотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентациюаудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактированияграфических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работас 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости 

иконтрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и 

стилевыепреобразования. 

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 

икомпонентов. Диаграммы, планы,карты. 

Электронные (динамические)таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованиемабсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании.Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиковидиаграмм. 

Базы данных. Поискинформации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе.Связимеждутаблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поискаинформации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерныекарты и другие справочные системы. Поисковыемашины. 

Работа в информационном пространстве.Информационно-коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная системаимен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномныеданные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, 

данныесоциальных сетей). Технологии их обработки ихранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба;справочные 
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службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы,

 службы 

обновленияпрограммногообеспечения идр. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита отних. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети

 Интернет. 

Проблемаподлинностиполученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты идокументы.Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сетиИнтернет.Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат,форум, телеконференция идр. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средствИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация,средстваее защиты. Организация личного информационногопространства. 

ОсновныеэтапыитенденцииразвитияИКТ.СтандартывсфереинформатикииИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной 

эры(записьчисел,алфавитовнациональныхязыковидр.)икомпьютернойэры(языкипрограммир

ования, адресация в сети Интернет идр.). 

2.2.2.11. Основы духовно-нравсвенной культуры народов России 

Моя Родина - Удмуртия. 

Удмуртия на карте России. Территория, границы, природные богатства Удмуртии. 

География 

и природный мир. Этническая и географическая карты Удмуртии. Топонимика края. 

Древняя история 
История заселения Урала. Эволюция первобытного общества на территории нашего 

края. 

Первые землевладельцы, животноводы и металлурги. Ананьинская культура. 

Пьяноборская эпоха. Формы верований 

Древние поселения. Иднакар. 
Легенда о возникновении чепецких городищ.Городища Кушман, Весьякар, 

Дондыкар.Иднакар как центр древней культуры. Планировка древнего городища. Условия 

быта древних удмуртов. Орудия труда. Одежда чепецких удмуртов. Занятия древних 

удмуртов, культура. Судьба Иднакара. 

История города Воткинск 
История возникновения города, Улицы города, Воткинский железоделательный 

завод, Машиностроительный завод. Памятные места и достопримечательности города. 

Ракетное производство. Памятники культуры. 

Город Глазов. Герб города. 
Старое название города (Синьгурт).5 версий происхождения названия Глазова. 

Радиально - кольцевая планировка города. Архитектор радиально - кольцевой планировки 

И.Лем. Герб города. История происхождения гербов. Герб Вятской губернии. Значение 

цветов герба, значение знаков герба города. 

Памятные места города. 

Памятные местам города: «Кедровая роща» - история возникновения, обелиск. 

«Духовское кладбище».История военнопленных, прошедших через Глазов. 

Купеческие дома. 

Известные купцы города: О.М.Гордымов, П.И.Колотов, 

C. М.Смышляев, И.С. Волков, П.И.Смагин, Г.И.Завалин, Г.Б. Сергеев и др. Их вклад в 

развитие города. Знать города.Купеческие дома.Архитектура домов, расположение. 

Использование домов в старом Глазове и сегодня, в современном 

История города Ижевска 
История происхождения названия города, улицы. Имена знаменитых людей в 
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названиях улиц, площадей. Первый управитель Камских заводов А.С.Москвин, 

А.Ф.Дерябин- основатель города.Ижевская индустрия - основа города. Столица края. 

Ижевские зарисовки. Первые ижевские поселенцы. История улиц и переулков Ижевска. 

Следы прошлого в архитектуре города. Современный Ижевск. Герб и флаг Ижевска. 

Современный карта Ижевска. Парки, скверы города. Ижевский пруд. Зоопарк. Ипподром. 

Культура и традиции народов. 

Заводской Ижевск.Достижения в промышленности - результат труда 

многонационального населения города. Научные достижения жителей республики, 

прославившие Удмуртию. Театры и музеи города. Творчество известных музыкантов, 

художников и писателей Ижевска. 

Почему языки такие разные? 

История городав названиях. Названия улиц, родников. Названия «Рябинники», 

«Татарбазар», «Культбаза». 

История города Сарапул 
История происхождения названия города, знакомство с основными магистральными 

и историческими улицами города, изучить истории основных улиц, знакомство с 

достопримечательностями города, расположенными на этих улицах. С историей Сарапула 

как города-завода, с его прошлым и настоящим; с историей Сарапульских заводов как с 

историей трудовой и боевой славы России; значение завода для города в прошлом, 

настоящем и будущем 

История города Можга 
История происхождения названиягорода, улицы. Имена знаменитых людей в 

названиях улиц, площадей.Можгинская индустрия - основа города. Первые поселенцы. 

История улиц и переулков Можги. Следы прошлого в архитектуре города. Герб и флаг 

Историко-краеведческий музей 

История города Камбарки 
История происхождения названия города, Машиностроительный завод, 

Железоделательный завод. Химический склад. История возникновения улиц. Памятники и 

памятные места города. Архитектурное и культурное наследие 

Сибирский тракт 
Улица Сибирская (ранее Ляпуновская). Сибирский тракт - достопримечательность 

города. Протяженность Сибирского тракта, пункты начала и конца. Необходимость 

строительст ва Сибирского тракта для России. Роль Екатерины II и Александра I в 

строительстве дороги. Александровские березы. Купцы, как родоначальники появления 

дороги в Сибирь. Участие крестьян - Удмуртов в строительстве и содержании дороги. 

Сибирский тракт - путь кандальный. Декабристы, известные люди, проследовавшие через 

Глазов по Сибирскому тракту. Сохранившиеся памятники архитектуры, связанные с 

Сибирским трактом в Глазове и на северной ветке Сибирского тракта в Удмуртии. 

2.2.2.12. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формированиеу 

обучающихсяпредставленийонаучнойкартинемира-важногоресурсанаучно-

техническогопрогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическимиявлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов,развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательскихзадач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие уобучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, 

наосвоение 

обучающимисяобщихзаконовизакономерностейприродныхявлений,созданиеусловийдля 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских,коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методамирешения 
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различных теоретических и практических задач, умениями формулироватьгипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученныерезультаты, сопоставлять их с объективными реалиямижизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихсяуменийбезопасно использовать лабораторное

 оборудование, проводитьестественно-научные 

исследованияиэксперименты,анализироватьполученныерезультаты,представлятьинаучно 

аргументировать полученныевыводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у 

обучающихсянаучногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение,эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных 

знаний физики в жизниосновано на межпредметных связях с предметами: «Математика», 

«Информатика», «Химия»,«Биология», 

«География»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История», 

«Литература» идр. 

Физика и физические методы изученияприроды 
Физика-наукаоприроде.Физическиетелаиявления.Наблюдениеиописание

 физ

ических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектовприроды. 

Физическиевеличиныиихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений. 

Международная системаединиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания.Роль физики в формировании естественнонаучнойграмотности. 

Механическиеявления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физическоготела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физическиевеличины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение,скорость,ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейноедвижение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела.Плотностьвещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона.

 Третий закон Ньютона.Свободное 

падениетел.Силатяжести.Законвсемирноготяготения.Силаупругости.ЗаконГука.Вестела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе итехнике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическаяработа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одноговида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механическойэнергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела,

 имеющего 

закрепленнуюосьдвижения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычагивтехнике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство 

работ прииспользованиипростых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезногодействия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменениядавления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенкисосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерениеатмосферногодавления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различныхвысотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в нихтело. Архимедова сила. Плавание тел и 

судовВоздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическаяволна. 
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Громкость и высота тоназвука. 

Т епловыеявления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул.Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.

 Взаимодействие 

(притяжениеиотталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердыхтел,жидкостей игазов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со 

скоростьюхаотическогодвижения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способыизменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция.

 Излучение. Примеры 

теплопередачивприродеитехнике.Количествотеплоты.Удельнаятеплоемкость.Удельнаятепло

тасгор ания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловыхпроцессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

Испарениеиконденсация.Поглощениеэнергииприиспарениижидкостиивыделениеееприконде

нсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельнаятеплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа прирасширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 

двигательвнутреннегосгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологическиепроблемыиспользования тепловыхмашин. 

Электромагнитныеявления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два 

родаэлектрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд.Законсохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники 

и изоляторыэлектричества.Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженностьэлектрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор.Энергия электрического поляконденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

еесоставные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядоввметаллах 

.Силатока.Электрическоенапряжение.Электрическоесопротивлениепроводников. 

Единицысопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельноесоединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению

 электрических 

зарядов.Мощностьэлектрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля -Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткоезамыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. ОпытЭрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитноеполе катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля 

на проводникс током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель.Явление электромагнитной индукция. ОпытыФарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор.Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитныеволны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных излученийна живыеорганизмы. 

Свет - электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. 

Законпрямолинейногораспространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Закон преломлениясвета. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
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Изображение предмета в зеркале илинзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференцияи дифракциясвета. 

Квантовыеявления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощенияииспускания света атомами. Линейчатыеспектры. 

ОпытыРезерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейнао 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомныхядер. 

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 

излученийна живыеорганизмы. 

Строение и эволюцияВселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесныхтелСолнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца извезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большоговзрыва. 

Примерные темы лабораторных и практическихработ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятсяследующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физическихвеличин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

нихпараметра (косвенныеизмерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружениюфакторов, влияющих на протекание данныхявлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой 

спредставлением результатов в виде графика илитаблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

исравнение заданных соотношений междуними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и ихконструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работвсех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностейрабочейпрограммы иУМК. 

Проведение прямых измерений физическихвеличин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периодаколебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне подпоршнем. 

9. Измерение силы тока и егорегулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения ипреломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

нихпараметра (косвенныеизмерения) 
1. Измерение плотности вещества твердоготела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 
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4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкостьтело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине инити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрическоготока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной частиот 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массытела. 

18. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,ее независимости 

отплощади. 

Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данныхявлений 
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины 

инезависимостиотмассы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы ижесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема итемпературы. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды отвремени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током имагнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломлениясвета. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров ивещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженнойчасти. 

11. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс представлением 

результатов в виде графика илитаблицы. 

12. Исследование зависимости массы отобъема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движениибезначальнойскорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути приравноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силыдавления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины отсилы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити отдлины. 

18. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотжесткостии массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник отнапряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку отнапряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от углападения. 

Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисрав

нение заданных соотношений между ними). Проверкагипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубкеот 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости приравноускоренном 

движении пройденномупути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводникаилидвух проводников напряжения складывать нельзя(можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенныхрезисторов. 
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Знакомство с техническими устройствами и ихконструирование 
1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значениемКПД. 

2. Конструирование ареометра и испытание егоработы. 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различныхучастках. 

4. Сборка электромагнита и испытание егодействия. 

5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (намодели). 

6. Конструирование электродвигателя. 

7. Конструирование модели телескопа. 

8. Конструирование модели лодки с заданнойгрузоподъемностью. 

9. Оценка своего зрения и подборочков. 

10. Конструирование простейшего генератора. 

11. Изучение свойств изображения влинзах. 

2.2.2.13. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений обуникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке какбиосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с 

живойприродой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие уобучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий дляформирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,

 информационныхкомпетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

ипрактических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты,оцениватьи анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиямижизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихсяумения 

безопасно использовать лабораторное оборудование,

 проводить 

исследования,анализироватьполученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученныевыводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихсянаучногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение,эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основанона 

межпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык», 

«Литература» идр. 

Живыеорганизмы 

Биология - наука о живыхорганизмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 

впознанииокружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведениявокружающейсреде.Бережноеотношениекприроде.Охранабиологическихобъектов.

Прави ла работы в кабинете биологии, с биологическими приборами иинструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обменвеществ,движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственностьи изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов ибактерий. 

Клеточное строениеорганизмов 
Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изученияклетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальнаяклетка. 
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Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Тканиорганизмов. 

Многообразиеорганизмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификацияорганизмов.Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основныецарстваживойприроды. 

Средыжизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособленияорганизмовк жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления 

организмов к жизни в воднойсреде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизниворганизменной среде. Растительный и животный 

мир родногокрая. 

ЦарствоРастения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомствос 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные 

игенеративные органы. Жизненные формы растений. Растение - целостный организм 

(биосистема).Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизнирастений. 

Органы цветковогорастения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы.Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. 

Строениепобега.Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные игенеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение изначение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение изначение плода. Многообразие плодов. 

Распространениеплодов. 

Микроскопическое строениерастений 
Разнообразие растительныхклеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строениекорня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строениелиста. 

Жизнедеятельность цветковыхрастений 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращениеэнергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечныхпродуктовобмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие 

иразмножениерастений. Половое размножение растений. ОплоОотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода заними. Космическая роль зеленыхрастений. 

Многообразиерастений 
Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразиеводорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи,

 плауны), отличительные 

особенностиимногообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие.Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

ОднодольныеиДвудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний,вызываемых растениями. 

ЦарствоБактерии 
Бактерии,ихстроениеижизнедеятельность.Рольбактерийвприроде,жизничеловека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха иЛ. Пастера. 

ЦарствоГрибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе,жизничеловека.Грибы- 

паразиты.Съедобныеиядовитыегрибы.Перваяпомощьприотравлении 
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грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 

рольвприроде и жизничеловека. 

ЦарствоЖивотные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органовживотных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных.Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведениеживотных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных вприроде. Значение животных в природе и жизничеловека. 

Одноклеточные животные, илиПростейшие 
Общая характеристика простейших. ПроисхожОение простейших.

 Значение 

простейшихвприроде и жизни человека. Пути заражения

 человека и 

животныхпаразитическимипростейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточнымиживотными. 

ТипКишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типаКишечнополостные. 

Регенерация. ПроисхожОение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природеижизничеловека. 

Типычервей 
ТипПлоскиечерви,общаяхарактеристика.ТипКруглыечерви,общаяхарактеристика. 

ТипКольчатыечерви,общаяхарактеристика.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Путизара

жения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактикизаражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. ПроисхожОениечервей. 

Т ипМоллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. ПроисхожОение 

моллюсков и их значение в природе и жизничеловека. 

Т ипЧленистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни.ПроисхожОение 

членистоногих. Охраначленистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных,их 

значение в природе и жизничеловека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных,их значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики 

возбудителейзаболеванийживотных и человека. Мерыпрофилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственнойдеятельностичеловека.Насекомые- 

вредители.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые -переносчикивозбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненныенасекомые: медоносная пчела и 

тутовыйшелкопряд. 

ТипХордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник.ПодтипЧерепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания ивнешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб всвязис водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе.Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство иохрана рыбныхзапасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитанияираспространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образомжизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных.Происхождение 
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земноводных.Многообразиесовременныхземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвпри

роде и жизничеловека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.Места 

обитания,особенностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся.Значение пресмыкающихся в природе и жизничеловека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания 

иособенностивнешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельностиптиц. Размножениеиразвитиептиц. 

Сезонныеявлениявжизниптиц.Экологическиегруппыптиц. 

Происхождениептиц.Значениептицвприродеижизничеловека.Охранаптиц.Птицеводство.Дом

ашние птицы, приемы выращивания и ухода заптицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Средыжизнимлекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатурымлекопитающих.Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочноеповедение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих.Многообразие млекопитающих. Млекопитающие - 

переносчики возбудителей опасных заболеваний.Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусахживотных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизнимлекопитающих.Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшиепороды домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашнимимлекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающихродногокрая. 

Человек и его здоровье Введение в науки очеловеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человекадля 

самопознанияисохраненияздоровья.Комплекснаук,изучающихорганизмчеловека.Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение,

 измерение, 

эксперимент).Месточеловекавсистемеживотногомира.Сходстваиотличиячеловекаиживотных

.Особе нностичеловека как социального существа. Происхождение современного 

человека.Расы. 

Общие свойства организмачеловека 
Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.Строение, 

химическийсостав,жизненныесвойстваклетки.Ткани,органыисистемыоргановорганизма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняясреда 

организма (кровь, лимфа, тканеваяжидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функцийорганизма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляциифункций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторнаядуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенностиразвития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельностинервнойсистемы и ихпредупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль 

врегуляциифизиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз,эпифиз,щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная иполовые железы. Регуляция функций эндокринныхжелез. 

Опора идвижение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав,строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанныес прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды иобраза жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
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упражненийдля правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма.Первая помощь при травмах опорно- двигательногоаппарата. 

Кровь икровообращение 
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз.Составкрови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови.Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие наиммунитет.Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбес 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение,функции. 

Строениесосудов.Движениекровипососудам.Строениеиработасердца.Сердечныйцикл.Пульс.

Давлен иекрови.Движениелимфыпососудам. Гигиенасердечно-сосудистойсистемы.

 Профи

лактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказанияпервойпомощи 

прикровотечениях. 

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы.Газообменв легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения.Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики длязащиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасенииутопающего,отравлении угарнымгазом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты,роль 

ферментоввпищеварении.Обработкапищивротовойполости.Зубыиуходзаними.Слюнаислюнн

ые железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварениевтонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении.Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П.визучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечныхзаболеваний. 

Обмен веществ иэнергии 
Обменвеществипревращениеэнергии.Двестороныобменавеществиэнергии.Обменорга

ническ их и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозовиавитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевыерационы. Нормы питания. Регуляция обменавеществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции.Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

ихпрофилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования ивыделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и мерыих 

предупреждения. 

Размножение иразвитие 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробноеразвитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков учеловека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знанийвпланировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактикаСПИДа. 

Сенсорные системы(анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строениеифункции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 
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рецепторы: 

палочкииколбочки.Нарушениязренияиихпредупреждение.Ухоислух.Строениеифункцииорга

на слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния 

ивкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органычувств. 

Высшая нервнаядеятельность 
Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ. М. Сеченова,И. П.Павлова,А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, ихзначение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон ибодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека:осмысленностьвосприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче изпоколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности:

 способности,темперамент,ха

рактер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивыдеятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обученияивоспитания 

в развитии психики и поведениячеловека. 

Здоровье человека и егоохрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

иправилздоровогообраза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательнаяактивность,сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на 

органы и системыорганов.Защитно- приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающиездоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, стресс).Культура отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. 

Человекиокружающаясреда.Значениеокружающейсредыкакисточникавеществи 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристикаосновных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведениявокружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

как основа безопасностисобственнойжизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающейсреды. 

Общие биологическиезакономерностиБиология какнаука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение,описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневнойжизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картинымира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природныеобъектыкак система. Классификация живых природныхобъектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства,единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическаямембрана, 

цитоплазма,ядро,органоиды.Многообразиеклеток.Обменвеществипревращениеэнергиивклет

ке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна изпричин 

заболевания организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развитияорганизмов. 

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные имногоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические иорганические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признакживых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координацияи регуляцияфункций,движениеиопораурастенийиживотных. 

Ростиразвитиеорганизмов.Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки.Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Наследственная иненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 



207 

 

условиямсреды. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяциякак 

формасуществованиявидавприроде.Популяциякакединицаэволюции.Ч.Дарвин- 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие

 силы эволюции вприроде. 

Результатыэволюции:многообразиевидов,приспособленностьорганизмовксредеобитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождениеосновных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний онаследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растенийиштаммовмикроорганизмов. 

Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемнаяорганизация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связивэкосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественнаяэкосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообществоорганизмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение ироль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значениеохраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основаустойчивости 

биосферы.Современныеэкологическиепроблемы,ихвлияниенасобственнуюжизньижиз

ньокру жающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияниесобственных поступков на живые организмы иэкосистемы. 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимаетважное 

местовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,созданииосновыхимич

ескихз наний,необходимыхдляповседневнойжизни,навыковздоровогоибезопасногодля человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитанииэкологическойкультуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьногокурса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главнойидеейпрограммыявляетсясозданиебазовогокомплексаопорныхзнанийпохимии,выра

женных вформе, соответствующей возрастуобучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химическиетеоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств отстроения, 

прогнозированиесвойстввеществ,исследованиезакономерностейхимическихпревращенийипу

тей управления ими в целях получения веществ иматериалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляетатомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома,видах химической связи, закономерностях протекания химическихреакций. 

В изучении курса значительная роль отводится

 химическому 

эксперименту:проведениюпрактических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученическогоэксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химическойлаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения
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 позволит 

обучающимсяусвоитьключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 

среди других науко природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение,эксперимент,моделирование), освоения практического применения

 научных знаний основанона 

межпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«География»,«История»,«Литература», 

«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык»,«Физика», 

«Экология». 

Первоначальные химическиепонятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение,измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 

смеси. Способыразделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простыеисложные вещества. Валентность. Закон постоянства 

состава вещества. Химическиеформулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элементавсоединении. 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. 

Физическиеихимические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловойэффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород - химическийэлемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получениеводорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. ЗаконАвогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород,водород). Объемные отношения газов при 

химическихреакциях. 

Вода.Растворы 
Водавприроде.Круговоротводывприроде.Физическиеихимическиесвойстваводы. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массоваядоля 

растворенного вещества врастворе. 

Основные классы неорганическихсоединений 
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. Физическиесвойства кислот.Получение и применение кислот. Химические 

свойства кислот. Индикаторы.Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическаясвязьмежду классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществи химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасныевещества. Бытовая 

химическаяграмотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая системахимических 

элементов Д.И.Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны,нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

системахимических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химическогоэлемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетическихуровнейатомов первых 20 химических элементов

 периодической системы 
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Д.И.Менделеева.Закономерностиизменениясвойстватомовхимическихэлементовиихсоедине

нийнао сновеположения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома.Значение Периодического закона Д.И.Менделеева. 

Строение веществ. Химическаясвязь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентнаяхимическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физическиесвойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллическихрешеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществоттипа кристаллическойрешетки. 

Химическиереакции 
Понятиеоскоростихимическойреакции.Факторы,влияющиенаскоростьхимической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций поразличным 

признакам:числуисоставуисходныхиполученныхвеществ;изменениюстепенейокисления

 

атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии.Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакцииионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциациякислот,щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомовхимических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

Сущностьокислительно- восстановительныхреакций. 

Неметаллы IV - VII групп и ихсоединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства.Соединения 

галогенов:хлороводород,хлороводороднаякислотаиеесоли.Сера:физическиеихимические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистаяисероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак.Солиаммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химическиесвойства.Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная

 кислота и ее соли.Углерод: 

физическиеихимическиесвойства.Аллотропияуглерода:алмаз,графит,карбин,фуллерены. 

Соединенияуглерода:оксидыуглерода(П)и(^),угольнаякислотаиеесоли. 

Кремнийиегосоединения. 

Металлы и ихсоединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойстваметаллов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами,солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

ихсоединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий.

 Амфотерность оксида игидроксида 

алюминия.Железо.Соединенияжелезаиихсвойства:оксиды,гидроксидыисолижелеза(11и111). 

Первоначальные сведения об органическихвеществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан,этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, 

уголь.Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксуснаякислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важныевещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и егопоследствия. 

Типы расчетныхзадач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формулесоединения. 

2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
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химическихэлементов. 

3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы веществапо 

количеству, объему, массе реагентов или продуктовреакции. 

4. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 

наразвитие 

компетенцийвобластиосвоениякультурногонаследия,уменияориентироватьсявразличных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихсяцелостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественнойкультуры. 

В программе предусмотрена практическая

 художественно- 

творческаядеятельность,аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основыразных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото- икиноискусства. 

Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяновыйвзгляднапредмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство внем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себеколоссальныйэстетический,художественныйинравственныймировойопыт.Какцелостнос

ть,сост оящаяизнародного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих посвоим законам и находящихся в постоянномвзаимодействии. 

В программу включены следующие основные видыхудожественно-

творческойдеятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественногоизображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного

 идекоративно- 

прикладногоискусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна иархитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтезаискусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с 

другимипредметамиявляется художественный образ, созданный средствами

 разных видов искусства 

исоздаваемыйобучающимися в различных видах художественнойдеятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоенииобщенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),

 освоении практического 

применениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«ИсторияРоссии»,«Обще

ствозн ание», 

«Г еография», «Математика»,«Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с 

другимипредметамиявляется художественный образ, созданный средствами

 разных видов искусства 

исоздаваемыйобучающимися в различных видах художественнойдеятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоенииобщенаучных методов (наблюдение, измерение,

 эксперимент, моделирование), 

освоениипрактическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«
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Истори яРоссии», 

«Обществознание», «Г еография», «Математика»,«Технология». 

Народное художественное творчество - неиссякаемый 

источниксамобытнойкрасоты 
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символическийхарактер).Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции идекора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры.Орнаменткак основа декоративного украшения. Праздничный 

народный костюм -целостныйхудожественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическоезначение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народовРоссии. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновскаяигрушка).Композиционное, стилевое и цветовое

 единство в изделиях

 народных 

промыслов(искусствоГжели,Городецкаяроспись,Хохлома,Жостово,росписьпометаллу,щепа,

роспис ьполубуидереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народномискусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образногоязыка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры визобразительном 

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.Многообразиеформокружающегомира.Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет внатюрморте. 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзажнастроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников - импрессионистов (К. Моне, 

А.Сислей).Пейзаж в графике. Работа напленэре. 

Понимание смысла деятельностихудожника 
Портрет.Конструкцияголовычеловекаиееосновныепропорции.Изображениеголовы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок.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 искусствеХХвека (К.С. Петров- Водкин, П.Д.Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека 

висторииискусства(ЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуанаротти,О.Роден).Пропорцииистро

ение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры.Основыпредставлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М.Васнецов, М.В.Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события вискусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной.Библейские сюжеты в мировом изобразительном

 искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт,МикеланджелоБуанаротти, 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).Историческиекартиныизжизнимоегогорода(историческийжанр).Праздникииповс

едневн ость в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема 

ВеликойОтечественнойвойны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место ироль 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). 
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Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных 

всовременных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображенияживотных. 

Конструктивное искусство: архитектура идизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль 

искусстваворганизациипредметно - пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображенияк 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 идизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции иперспективыразвития современной архитектуры.

 Жилое пространство города

 (город, 

микрорайон,улица).Природаиархитектура.Ландшафтныйдизайн.Основныешколысадово- 

парковогоискусства.Русская усадебная культура XVIII- XIX веков. Искусство 

флористики.Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно- конструктивные принципы дизайнаодежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI -ХУПвв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенностьк внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота 

исвоеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

Образныймир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

СоборыМосковскогоКремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском,Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московскоебарокко. 

Искусствополиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции(книги,журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения 

вполиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусствошрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектированиеобложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки идр. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусствеиархитектуре XVIII - XIXBB. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов,Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко 

вСанкт-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 раздольявпейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов,

 И.И. Шишкин, И.И.

 Левитан, 

В.Д.Поленов).Историческийжанр(В.И.Суриков).«Русскийстиль»вархитектуремодерна(Ист

оричес кий музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -

Петербурге). МонументальнаяскульптуравторойполовиныХ1Хвека(М. О.Микешин,А.М. 

Опекушин,М.М.Антокольс кий). 

Взаимосвязь истории искусства и историичеловечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 

(модерн,авангард,сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн 

взарубежной 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-творческиепроекты. 
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Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство ихудожник. 

Сценография - особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска.Театральные 

художникиначалаХХвека(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский).Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа 

вискусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 

Выразительныесредства 

фотографии(композиция,план,ракурс,свет,ритмидр.).Изображениевфотографииивживопи

си. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадри 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм,свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективныйпроцесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер).Мастерароссийского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский,Н.С.Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности(видеосюжет,репортаж и др.). Художественно- творческиепроекты. 

2.2.2.16. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе 

должнообеспечитьформирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей идуховнойкультуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, 

а такжеспособностик сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальнойдеятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видахмузыкально-творческойдеятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направленона: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному,нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовныйопыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;воспитание 
их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народовмира, классическому и современному музыкальномунаследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 
видахмузыкальнойдеятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, 
способностиоцениватьпроизведения искусства по законам гармонии икрасоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре 
наспособностьэмоциональноговосприятиямузыкикакживогообразногоискусствавовз

аимосв язисжизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства,элементарную нотнуюграмоту. 

Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении 

смузыкойвходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации,самообразования, 

организациисодержательногокультурногодосуганаосновеосознанияролимузыкивжизниотдел

ьного человека и общества, в развитии мировойкультуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования

 у обучающихсянаучногомировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение,эксперимент,моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основанона межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский 

язык»,«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» идр. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемыхдля 
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обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору 

образовательнойорганизации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический 

материал разделов, связанныхс народным музыкальным творчеством, может быть 

дополненрегионально-национальным компонентом. 

Музыка как видискусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразиеинтонационно-

образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образаихарактера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной,вокально-

инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построениямузыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,романтические,эпическиеидр.)

,ихвза 

имосвязьиразвитие.Многообразиесвязеймузыкислитературой.Взаимодействиемузыкиилитер

атурыв музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки сизобраз 

ительным 

искусством.Портретвмузыкеиизобразительномискусстве.Картиныприродывмузыкеивизобра

зительн ом искусстве. Символика скульптуры, архитектуры,музыки. 

Народное музыкальноетворчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культурынарода. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народнойвокальноймузыки. Различные исполнительские типы художественного 

общения(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов 

России. Знакомствос музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истокииинтонационное своеобразие, музыкального фольклора разныхстран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХвв. 
Древнерусскаядуховнаямузыка. 

Знаменныйраспевкакосновадревнерусскойхрамовоймузыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,хоровойконцерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка).Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной

 музыки. Романтизм 

врусскоймузыке.Стилевыеособенностивтворчестверусскихкомпозиторов(М.И.Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В.Рахманинов). 

Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыкальногоискусства.Духовнаямузыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

чертырусскойклассической музыкальнойшколы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа Х1Х-ХХвв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовнойисветской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса,реквием, шансон).И.С. Бах-

выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венскаяклассическаяшкола 

(Й.Гайдн,В.Моцарт,Л. Бетховен).Творчествокомпозиторов-романтиковФ.Шопен,Ф.Лист,Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов Х1Хвека (Ж.Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальнаяивокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанрысветскоймузыки ХХХвека (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка,опера, 

балет)..Развитиежанровсветскоймузыки(камернаяинструментальнаяивокальнаямузыка, 

концерт, симфония, опера,балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура ХХв. 
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Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов(И.Ф.Страв

инский, 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 

изарубежноймузыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз - 

наиболееяркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенникиХХстолетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 

ихарактерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельныенаправления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записиивоспроизведениямузыки. 

Современная музыкальнаяжизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсыифестивали

 (современнойиклассическоймузыки).Наследиевыдающихсяотечест

венных 

(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.) 

классическоймузыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители 

иинструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Можетлисовременная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современныхобработках. 

Значение музыки в жизничеловека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды.Стилькак отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, 

ее рольвчеловеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов.Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока иЗапада. Преобразующая сила музыки как видаискусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования 

вобеспеченииобразовательных результатов по выбору образовательной организации 

дляиспользованияв обеспечении образовательныхрезультатов 
1. Ч. Айвз. «Космическийпейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» 

(обр.Дж.Сильвермена, перевод С.Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западнойокраины». 

5. Э. Артемьев.«Мозаика». 

6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляф-но 

Д.Б.Кабалевского).Токкатаифугареминордляоргана.Органнаяфугасольминор.Органна

я фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том I). Фуга ре диез минор (ХТК, том 

1).Итальянскийконцерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»).

 Высок

аямесса 

симинор(хор«К1г1е»(№1),хор«О1ог1а»(№4),арияальта«Адпи8Пе1»(№23),хор«8апс1и

8» (№20)).Оратория«СтрастипоМатфею»(арияальта№47).Сюита№2(7часть«Шутка»). 

И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипкисоло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «AveMaria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во времястарости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песняитанец 
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девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сценадраки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция I части). Соната №8 

(«Патетическая»). 

Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (II часть, менуэт). Соната №23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез 

мибемольмажор.Концерт№4дляф- 

носорк.(фрагментПчасти).МузыкактрагедииИ.Гете«Эгмонт»(Увертюра. Песня 

Клерхен). 

Шотландская песня «ВерныйДжонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I 

д.,Сегедилья,Сценагадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 

2)Разводкараула 

(№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 

8).Тореро (№ 

9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2«Богатырская» 

(экспозиция, I ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», 

АрияКнязя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из 

ТУд.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и СвятомуДуху». 

15. Ж. Брель.Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога,Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органаичембало 

«Времена года» («Весна»,«Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано ивиолончелей). 

19. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан»(сл.Г.Цыганов

а). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действодля 

солистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№ 1),«Смертьразбойника»(№2), 

21. «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 

17).Вокальныйцикл «Времена года» («Весна»,«Осень»). 

22. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, А'часть. 

23. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) изоратории 

24. «Мессия». 

25. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги изПд., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром(1 

часть).Рапсодиявблюзовыхтонах.«Любимыймой»(сл.А.Гершвина,русскийтекстТ.Сик

орской) 

. 

26. М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор«Разгулялися,

 разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д.,Хор 

поляков из ТУд., Ария Сусанина из ТУд., хор «Славься!»). Опера «Руслан 

иЛюдмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный 

хор «Слававеликим богам!»).«Вальс - 

фантазия».Романс«Япомнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина). 

27. «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 

Н.Кукольника). 

28. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианнаяпьеса). 

29. К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»(хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хор фурий). 
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30. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг,«СмертьОзе»). Соната 

для виолончели и фортепиано» (1часть). 

31. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточкасизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И.Макарова). 

32. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» 

(«Лунныйсвет»).Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольныйкэк-уок»). 

33. Б. Дварионас. «Деревяннаялошадка». 

34. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).Оперетта 

35. «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семикавалеров). 

36. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выборуучителя). 

37. Знаменныйраспев. 

38. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№3дляф- носоркестром(Финал). «Реквием»настихиР. Рождественского(«Нашидети», 

39. «Помните!»). «Школьныегоды». 

40. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, !часть). 

41. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танецчерных). 

42. Д. Каччини. «AveMaria». 

43. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфысоркестром)(фрагмент

ы по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И.Векшегоновой). 

44. В. Лаурушас. «Впуть». 

45. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№6). 

46. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г.Петренко). 

47. А. Лядов. Кикимора (народное сказание дляоркестра). 

48. Ф. Лэй. «Историялюбви». 

49. Мадригалы эпохиВозрождения. 

50. Р. де Лиль.«Марсельеза». 

51. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть,Адажио). 

52. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во полепыльно». 

53. Д. Мийо.«Бразилейра». 

54. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание,Галоп). 

55. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепианоре 

минор.Сонатадомажор(эксп.1ч.).«Маленькаяночнаясеренада»(Рондо).Симфония№40. 

Симфония № 41 (фрагмент II ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, 

II, Шч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

56. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама,Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляскаперсидок). 

57. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозицияфинала). 

58. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира повыбору 

образовательнойорганизации. 

59. Негритянскийспиричуэл. 

60. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание сРодиной»). 

61. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «КарминаБурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно 

синструментамии магическими изображениями») (фрагменты по выборуучителя). 

62. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выборуучителя). 

63. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 

(1ч.).Симфония № 1 («Классическая». I ч., II ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет 

«Ромео иДжульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата 

«Александр Невский»(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 

«Мимолетности» (по выборуучителя). 

64. М. Равель.«Болеро». 

65. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт № 3 дляф-но с 

оркестром (I часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 
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Романс«Островок» 

(сл.К.Бальмонта,изШелли).Романс«Сирень»(сл.Е.Бекетовой).Прелюдии(додиезминор

, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по 

выборуучителя). 

66. «Всенощное бдение» (фрагменты по выборуучителя). 

67. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводнаяпесня 

Садко«Заиграйте,моигусельки»,Сценапоявлениялебедей,ПесняВаряжскогогостя,Пес

ня Индийского гостя,ПесняВеденецкогогостя).Опера«Золотойпетушок» 

(«Шествие»).Опера 

68. «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки«С 

подружкамипоягодыходить»;ТретьяпесняЛеля(Шд.),СценатаянияСнегурочки«Любл

юитаю» 

(ГУд.)).Опера«:СказкаоцареСалтане»(«:Полетшмеля»).Опера«:Сказаниеоневидимом 

градеКитежеидевеФевронии»(оркестровыйэпизод«СечаприКерженце»).Симфоничес

кая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М.Лермонтова). 

69. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Лермонтова). 

70. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустныйвальс»). 

71. П. Сигер «Песня о молоте». «Всепреодолеем». 

72. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС .Есенина»(Пч. «Поетзима,аукает»). Сю ита 

73. «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина«Метель»(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», 

«Военный марш»,«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» 

(«Любовьсвятая»). 

74. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемольминор). 

75. И. Стравинский. Балет «Петрушка»

 (Первая картина: темы 

гулянья,Балаганныйдед,Танцовщица,Шарманщикиграетнатрубе,Фокусникиграетнафлейте,Т 

анецоживших кукол). Сюита № 2 дляоркестра. 

76. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я -фронт». 

77. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из III действия,другие фрагменты 

по выборуучителя). 

78. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты повыбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выборуучителя). 

79. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концертдля 

скрипкисоркестром(1ч.,11ч.,111ч.).МузыкакдрамеМ.Лермонтова«Маскарад»(Галоп, 

Вальс). 

80. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино»(фрагменты). 

81. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общееадажио.Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. 

Гимнлюбви). 

82. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 

(Шч.).Симфония № 5 

(I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 

дляф-нос 

оркестром(11ч .,111ч.).Увертюра-фантазия«РомеоиДжульетта». 

Торжественнаяувертюра 

83. «1812год».Сюита№ 

4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода»(«Натройке», 

84. «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, 

радуйся» №8). 

85. «Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева).«Покаянна

я молитва оРуси». 

86. П. Чесноков. «Да исправится молитвамоя». 
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87. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ляминор. 

Симфоническая поэма«Море». 

88. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки ифортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

89. Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор).Вальс№7(додиезминор).Вальс№10 (си минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фаминор. 

Этюд № 12 (до минор). Полонез (лямажор). 

90. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничнаяувертюра». 

91. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучаямышь». 

92. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В.Мюллера 

93. «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 

(ст.ВМюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. 

В.Скотта). 

94. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушкиВарвары). 

95. Д. Эллингтон.«Караван». 

96. А. Эшпай. «Венгерскиенапевы». 

2.2.2.17. Технология 

Цели и задачи технологическогообразования 
Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентомобщегообразования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практикезнания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий всвоем содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и всеаспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыкамиконкретнойпредметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей,что,несомненно, соответствует потребностям

 развития общества. В

 рамках«Технологии» 

происходитзнакомствосмиромпрофессийиориентацияшкольниковнаработувразличных

 

сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственностьперехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовойдеятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает

 формирование 

ушкольниковтехнологического мышления. Схема технологического мышления (потребность 

- цель - способ- результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связеймежду образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами,полученнымипри изучении различных предметных областей, а также 

собственнымиобразовательнымирезультатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.)ижизненными задачами. Кроме того,

 схема технологического мышления

 позволяет 

вводитьвобразовательныйпроцессситуации,дающиеопытпринятияпрагматичныхрешенийнао

сновес обственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов 

изаканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных 

ижизненных планов. Таким образом, предметная область

 «Технология» позволяет 

формироватьуобучающихсяресурспрактическихуменийиопыта,необходимыхдляразумнойор
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ганизац иисобственной жизни, создает условиядля развития

 инициативности, 

изобретательности,гибкостимышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформированопроектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальностивсоответствии с поставленной целью оказывается адекватным 

средством в ситуациях,когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой вопыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способадостижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в которомвыявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программувключено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов 

иалгоритмовпроектнойдеятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опоройна 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работыс информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себязначительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальныхучебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, вравноймере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачиформирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовойструктурнойсоставляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введениевобразовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимсясобственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередьвотношении 

профессиональнойориентации. 

Целипрограммы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современныхматериальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив ихразвития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологическогомышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимыхдля 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования вконтексте 

построения жизненных планов, в первую очередь,

 касающихся сферы и 

содержаниябудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Программареализуетсяизрасчета2часавнеделюв5-7классах,1час-в8классе,в9 классе - 

за счет вариативной части учебного плана и внеурочнойдеятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельностьобучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационныхобъектов.Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный иосмысленныйобучающимися опыт практической деятельности. В урочное 

время деятельностьобучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение состороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровожденияилисводится к педагогическому

 наблюдению за деятельностью 

споследующейорганизациейанализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким 

образом, чтобыобъяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такоерешение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности,

 высокой 
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степеньюориентациинаиндивидуальныезапросыиинтересыобучающегося,ориентациейнаосо

беннос тьвозраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочнойдеятельностиактивность обучающихсясвязана: 

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией(формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается 

открытабольшая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на 

уроке,задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа 

работы с информацией иобщеготематическогополя); 

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения

 приводят к 

тому,чтообучающиесяработаютвразномтемпе- 

онисамисоставляютпланы,нуждаютсявразличном оборудовании, материалах, 

информации - в зависимости от выбранного способадеятельности, запланированного 

продукта, поставленнойцели); 

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дняне позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих 

врасписанииурока); 

• с выполнением практических заданий, требующих

 наблюдения 

заокружающейдействительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся 

может получить лишьмодельдействительности). 

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти 

«Технология» - это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние 

заданияикраткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 

17часов), позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационнуютехнологию,необходимую для изготовления продукта в проекте 

обучающегося, актуального намоментпрохождениякурса. 

Всоответствиисцелямивыстроеносодержаниедеятельностивструктуретрехблоков,обес

печива я получение заявленныхрезультатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся 

вконтекстсовременных материальных и информационных

 технологий, 

показывающеетехнологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайшихдесятилетий. 

ПредметИнформатика,вотличиеотраздела«Информационныетехнологии»выступаетка

к область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 

систем, которые используются при построении информационных технологий вобеспечение 

различных сфер человеческойдеятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся

 получить 

опытперсонифицированногодействия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения имониторингаэволюциипотребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формироватьуниверсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по 

инструкции,анализситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планированиеиосуществление текущего контроля деятельности, оценка результата 

и продукта деятельности)икоммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивноегрупповоевзаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу ссодержанием 

блока 2, являются технологии проектнойдеятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационныхформах: 

теоретическое обучение и формирование информационной 

основыпроектнойдеятельности - в рамках урочнойдеятельности; 
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практические работы в средах моделирования и конструирования - в 

рамкахурочнойдеятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочнойдеятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося

 информацией 

опрофессиональнойдеятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящихотраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняетсяразвитие 

трудовыхресурсовсовременногообщества,атакжепозволяетсформироватьситуации,в 

которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб 

иопыт принятия и обоснования собственныхрешений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы 

позволитьформироватьуниверсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные(оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного

 решения, 

планированиесобственногопродвижения) и учебные (обработка информации:

 ана

лиз и 

прогнозирование,извлечение информации из первичных источников), включает общие 

вопросыпланирования профессионального образования и профессиональной карьеры, 

анализа территориальногорынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий иширокую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных 

стать для обучающихся ситуацией 

пробывопределенныхвидахдеятельностии/иливоперированиисопределеннымиобъектамивоз

действи я. 

Всеблокисодержаниясвязанымеждусобой:результатыработврамкаходногоблока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом - от 

информированиячерезмоделирование элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системамипроизводствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника иработодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологиииперспективы ихразвития 
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 

иегопотребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальныетехнологии, 

информационные технологии, социальныетехнологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюцияпотребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологийипроблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировоехозяйство.Закономерности технологическогоразвития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Видыресурсов.Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов.Условия реализации технологического процесса.

 Побочные эффекты 

реализациитехнологическогопроцесса. Технология в контекстепроизводства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальныхнужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологическихсистемах. Обратная связь. Развитие технологических

 систем и последовательная 

передачафункцийуправления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника.Системы автоматического управления. Программирование работыустройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. 
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Технологиисельскогохозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий исооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергиикак 

технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой,гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройствадля передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери 

энергии для экономики и экологии.Путисокращения потерь энергии. Альтернативные 

источникиэнергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологииавтоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы(биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

примененияметаллов,пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с 

заданнымисвойствами(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковаяметаллургия, композитные материалы, технологии синтеза.Биотехнологии. 

Спецификасоциальныхтехнологий.Технологииработысобщественныммнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферыуслуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктовпитания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении 

людейитоваров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история 

развитиятранспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортнаялогистика. Регулирование транспортныхпотоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов 

сзаданнымисвойствами. Электроника (фотоника). Квантовые

 компьютеры. 

Развитиемногофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальнаядоставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технологияликвидациинежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органовиорганизмов с искусственной 

генетическойпрограммой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современномпроизводстве. 

Инновационные предприятия. Трансферттехнологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросамформирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную 

группупотребностейили отнесенных к той или иной технологическойстратегии 

Технологии в сферебыта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службамиЖКХ.Хранение продовольственных и непродовольственныхпродуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника иее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости отназначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасностьвбыту и экологияжилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качествапищи. Культура 

потребления: выбор продукта /услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно- технологического 

мышления обучающихся 
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. Электрическаясхема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способывыявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативныхресурсов. 
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Порядокдействийпосборкеконструкции/механизма.Способысоединениядеталей. 

Технологический узел. Понятиемодели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия исоздание 

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 

моделейвпроцессепроектированиятехнологическойсистемы.Простыемеханизмыкакчастьтех

нологи ческих систем. Робототехника и среда конструирования. Видыдвижения. 

Кинематическиесхемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи.

 Техника 

проведенияморфологическогоанализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных 

видовпроектов:технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект,дизайн-проект,исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг.Специфика фандрайзинга для разных типовпроектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка.Позиционирование 

продукта. Маркетинговыйплан. 

Опыт проектирования, конструирования,моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания/ 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворитьвыявленную 

потребность,нонеудовлетворяемуювнастоящеевремяпотребностьближайшегосоциальногоок

ружени я или егопредставителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик

 конструкций. 

Проектированиеиконструирование моделей по известному прототипу. Испытания, 

анализ,варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в 

заданнойситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания,анализ,способы модернизации, альтернативные решения. 

Конструирование простых систем собратнойсвязью на основе техническихконструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели всреде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-

5простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основетехнической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) -

 моделирование 

спомощьюконструктора или в виртуальной среде. Простейшиероботы. 

Составление технологической карты известного технологического 

процесса.Апробация путей оптимизации технологическогопроцесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных(нетребующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология 

его изготовления -на выбор образовательного йорганизации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примереэлемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента(на примере характеристик транспортногосредства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемогопрограммойкомпьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производствона предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых впроизводстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация ивведение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия вбыту. 
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Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробацияполученногоматериального продукта. Модернизация материальногопродукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачейсобственнойдеятельности (включая моделирование и разработку документации) или 

наосновесамостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом иегосодержание, школьное здание и егосодержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализацияэтапованализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификациипродукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовлениематериальногопродукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологическогооборудования (практический этап проектнойдеятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отборконкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решенияпо 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности.Проектоптимизацииэнергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализпотребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизацияирегламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотноеприменение технологии на основе разработанныхрегламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешениеличностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельностипо продвижениюпродукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся видапроекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в 

областипрофессиональногосамоопределения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основесовременных 

производственныхтехнологий.Обзорведущихтехнологий,применяющихсянапредприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии врегионе 

проживанияобучающихся,профессиивсфереэнергетики.Автоматизированныепроизводства 

региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий вусловиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования ккадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся.Производствопродуктов питания на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Организациятранспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, 

спектрпрофессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынкатруда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии.

 Стратегии 

профессиональнойкарьеры.Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для 

жизни» и «обучения черезвсюжизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности ивозможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях,дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственногорешения при выборе краткосрочногокурса. 

2.2.2.18. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечитьфизическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся,формирование и развитие установок активного, здорового образажизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитиедвигательнойактивности обучающихся, достижение положительной динамики в 
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развитииосновных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных системорганизма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой испортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основногообщегообразования формируется система знаний о

 физическом 

совершенствованиичеловека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой сучетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применятьсредствафизической культуры для организации учебной и 

досуговойдеятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессеосвоения 

предмета«Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов: 

«Биология»,«Математика»,«Физика»,«География»,«Основыбезопасностижизнедеятел

ьности» , Иностранный язык», «Музыка» идр. 

Физическая культура как областьзнаний 

История и современное развитие физическойкультуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийскогодвижения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая 

культуравсовременномобществе.Организацияипроведениепешихтуристическихпоходов.Тре

бовани 

я техники безопасности и бережного отношения кприроде. 

Современное представление о физической культуре (основныепонятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплениемздоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятийпо развитию физических качеств. Техника движений и ее основные 

показатели. Спорти спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к трудуи обороне». 

Физическая культурачеловека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контрольинаблюдение за состоянием здоровья, физическим

 развитием и 

физическойподготовленностью.Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физическойкультуройи спортом. Способы двигательной 

(физкультурной)деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физическойкультурой 

-Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий,инвентаряиодежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью).Подбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утреннейзарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планови самостоятельное 
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладнойфизической подготовкой с 
учетом индивидуальных показаний здоровья и физическогоразвития. Организация досуга 
средствами физическойкультуры. 

Оценка эффективности занятий физическойкультурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности

 занятий. 

Оценкатехникиосваиваемыхупражнений,способывыявленияиустранениятехническихошибок

.Измер ение резервов организма (с помощью простейших функциональныхпроб). 

Физическоесовершенствование Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физическойкультурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физическоговоспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитиеосновных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
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культуры(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыханияи кровообращения, приблизорукости). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы.Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивныхснарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки), упражнения наперекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения напараллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастикас 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 

спортивныхигр.Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические 

действия иправила.Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. 

Подводящие упражнениявлежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и 

спине вольнымстилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски,повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурнаядеятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемыеразнымиспособами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 

малого мячапо движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висахи упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладныеупражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основныхфизических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости).Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальныхфизических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики,легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивныеигры). 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

внашейповседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыковикомпетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуацийсоциально сложного и технически насыщенного окружающегомира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование 

уподрастающегопоколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном миревсоответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общегообразования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательнымдля изучения на уровне основного общего образования и является одной 

изсоставляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасностижизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному

 предмету 

«Основыбезопасностижизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастнымособенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной ипрактическойдеятельности обучающихся, что является важнейшим 

компонентом развивающегообучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», можетбыть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлениирабочих 

программвотдельныхтемахвозможныдополнениясучетомместныхусловийиспецификиобучен
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ия. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предметобеспечивает: 
• освоение обучающимися знаний о безопасном

 поведении 
вповседневнойжизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной 
значимостисовременнойкультуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 
гражданского общества, в томчисле гражданской идентичности и 
правовогоповедения; 

• пониманиенеобходимостиберечьисохранятьсвоездоровьекакиндивидуальнуюиобщес
твенну юценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 
опасныхичрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социальногохарактера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей средыдля 
полноценной жизничеловека; 

• освоение обучающимися умений
 экологического 

проектированиябезопаснойжизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальныхрисков; 
• понимание роли государства и действующего законодательства 

вобеспечениинациональной 
безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера,втомчислео

тэкстре мизма,терроризмаинаркотизма; 
• освоение умений использовать различные источники информации 

икоммуникациидля определения угрозы возникновения опасных и 
чрезвычайныхситуаций; 

• освоениеуменийпредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуацийпо 

характерным 

признакам их проявления, а также на основе

 информации, 

получаемойизразличныхисточников; 

• освоение умений оказывать первую помощьпострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность вситуациях 

неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в 

конкретнойопасной(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки ииндивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета 

«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

направленона: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за 

личнуюбезопасность,ценностного отношения к своему здоровью ижизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для 

веденияздоровогообраза жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной 

культурыбезопасностижизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, обществаигосударства посредством осознания значимости 

безопасного поведения вусловиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждениявнеобходимости безопасного и 

здорового образа жизни, антиэкстремистскойиантитеррористической личностной 
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позиции, нетерпимости к действиям ивлияниям, представляющим угрозу для 

жизничеловека. 

Программа учебного предмета «Основы

 безопасности 

жизнедеятельности»учитываетвозможность получения знаний через практическую 

деятельность и способствуетформированиюу обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводитьисследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументироватьполученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного

 предмета 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»стакимипредметамикак«Биология»,«История 

России. Всеобщая

 история»,«Информатика»,«Обществознание», «Физика»,

 «Химия», 

«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставленияобизучаемом 

объекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержанияпредмета,установлениюболее 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром,усилениюразвивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональногоиспользования учебноговремени. 

Основы безопасности личности, общества игосударстваОсновы 

комплекснойбезопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местахс 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрациивредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

средыипродуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами 

иинструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасность надорогах.Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушномиводном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведенияпешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожарегопричины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичныесредствапожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у 

водыиоказанияпомощинаводе.Правилабезопасностивтуристическихпоходахипоездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

наних. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд,лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).

 Элементарныеспособы самозащиты. 

Информационная безопасностьподростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайныхситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь(ливень),крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы,наводнения, 

половодье,сели,цунами,лесные,торфяныеистепныепожары,эпидемии,эпизоотиии 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальнойзащиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (авариина радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных,объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации побезопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользованияими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведенияприэвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 
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вРоссийскойФедерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личностииобщества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскуюи наркотическую деятельность. Ответственность

 несовершеннолетних заправонарушения. 

Личнаябезопасностьпритеррористическихактахиприобнаружениинеизвестногопредмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захватевзаложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождениюзаложников.Личная безопасность при посещении массовыхмероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образажизниОсновы здорового 

образажизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие ифакторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена).Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголяинаркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние 

наздоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Праваи обязанности супругов. Защита правребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Первая 

помощьприушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отмороженияхиобщем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом(солнечном)ударе.Перваяпомощьприукусенасекомыхизмей.Перваяпомощьприоста

новкес ердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой 

помощи припоражении электрическимтоком. 

2.3. Программа воспитания МБОУ «СШ №11» 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.   В центре программы 

воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

школы №11» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию;  

мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально- значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности.  
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Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

2.3.1. Особенности организуемого в МБОУ «СШ №11»  

воспитательного процесса  

Процесс воспитания в МБОУ «СШ №11» Г. Глазова  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей (ДШО «Калейдоскоп», Совет Школы, Совет актива, 

добровольческое объединение «Добрый Глазов», отряд ЮИД), которые объединяют 

детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых и детей (Научно – практические конференции, 

коллективные творческие дела, общешкольные мероприятия, мероприятия на 

параллелях, различные акции, трудовые десанты); 

- системность, целесообразность и уникальность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СШ №11» являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)  формулируется общая цель воспитания 

в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на уровне среднего 

общего образования. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Работа педагогов, направленная на достижение поставленной  цели, позволит 

ребенку формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 



233 

 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

         Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

2.вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России; 

3. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4. поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов; 

5.поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

организации и объединений; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

коллективе; 

8. повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределение, 

толерантность и гуманизм; 

9. организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа 

жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, 

курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

10.продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности. Основные модули. 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела».  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 
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календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

Для этого в МБОУ «СШ №11»  используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- Мероприятия для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся:  

День молодежи, Концертные программы к 9 мая, 8 марта для жителей микрорайона, 

семейные праздники и походы, концертные программы для избирателей в дни выборов. 

- участие в городских и республиканских акциях: Бессмертный полк, Георгиевская лента, 

окна Победы и т.п. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы –  ежегодные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости: Коммунарские сборы,  Дни здоровья, предметные декады. 

- общешкольные праздники и мероприятия: ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День 

знаний, День науки, Выразительное чтение литературных произведение писателей – 

юбиляров (Читаем всей школой Лермонтова, Пушкинские чтения, Читаем Есенина и т.д.), 

Смотр песни и строя, Этнофестиваль, концертные программы в честь праздников День 

матери, 8 марта, 9 мая и т.д., спортивные мероприятия: Турслет, дни здоровья, 

туристическая полоса, веселые старты. 

- торжественные ритуалы посвящения: Посвящение в первоклассники, посвящение в 

пятиклассники. 

- церемонии награждения: итоговые линейки (по итогам каждой четверти чествование 

участников и победителей школьных конкурсов, спортивных соревнований), Линейка чести 

(по итогам года чествование активистов, родителей, победителей городских и 

республиканских конкурсов и спортивных соревнований), «Волонтер года» (награждение 

самого активного волонтера по итогам работы за год), «Самый лучший класс» (по итогам 

мониторинга участия классов в общественной жизни школы и успеваемости за год).  

Награждение проходит в торжественной обстановке , что способствует поощрению 

социальной активности детей, родителей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами, обучающимися и семьей, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в Совет актива и Совет школы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел и их анализе; 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
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ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.3.4. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. Основной принцип в работе классного руководителя – 

воспитание деятельностью.  

На уровне начального основного образования классный руководитель является  

ключевой фигурой, он влияет на становление учебной деятельности, развитие мотивации, 

познавательной активности, адаптации  к новым школьным условиям. 

На уровне основного общего образования  роль классного руководителя в создании 

благоприятных условий для развития различных отношений, выполнения обучающимися 

социальных ролей,  различных способов коммуникации и активных видов деятельности для 

воспитания нормы взаимодействия и ситуации успеха и личностного роста каждого 

обучающегося. 

На уровне среднего основного образования главная роль отводится 

профессиональному самоопределению обучающихся, построению их индивидуальных 

маршрутов самообразования. Классный руководитель выступает в роли советчика, 

наставника, знакомит  с миром профессий через различные формы работы: экскурсии, 

тестирования, встречи с интересными людьми и т.д.    

Виды деятельности классного руководителя:  

1. Работа с классным коллективом: 

На уровне начального общего образования - проведение классных часов (в месяц - 2 

тематических, 2 организационных для решения текущих вопросов деятельности классного 

коллектива), участие в школьных ключевых делах, личностное развитие, организация 

внеурочной деятельности обучающихся,  вовлечение в самоуправление. 

На уровне основного общего образования - проведение классных часов (в месяц - 2 

тематических, 2 организационных для решения текущих вопросов деятельности классного 

коллектива), участие в школьных ключевых делах, личностное развитие, общение, 

социальное проектирование, ученическое самоуправление, тренинги на сплочение – 

экскурсии, праздники. 

На уровне среднего общего образования - проведение классных часов (в месяц - 2 

тематических, 2 организационных для решения текущих вопросов деятельности классного 

коллектива), участие в школьных ключевых делах, личностное развитие, общение,  работа 

по профориентации. 

2. Индивидуальная работа с обучающимся: 

На уровне начального общего образования - наблюдение за особенностями 
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личностного развития, беседы, поручения, индивидуальная поддержка в жизненно важных 

ситуациях, привлечение специалистов школы, коррекция поведения, привлечение 

родителей. 

На уровне основного общего образования – оказание помощи в  личностном развитии, 

беседы, ролевые игры, индивидуальная поддержка в жизненно важных ситуациях, 

привлечение специалистов школы, коррекция поведения, привлечение родителей, 

вовлечение в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе или 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль посещаемости. 

На уровне среднего общего  образования - заполнение портфолио, определение 

дальнейшей траектории обучения и развития. 

3. Работа с учителями – предметниками: 

 регулярное консультирование с учителями с целью выработки совместных 

требований, предупреждение конфликтов между учителями и обучающимися, привлечение 

учителей к работе собрания, выступление на педсоветах. 

4. Работа с родителями: 

  регулярное информирование о проблемах и успехах детей, урегулирование 

отношений между семьей и школой, проведение родительских собраний и родительских 

комитетов, совместное планирование жизнедеятельности классного коллектива, 

просветительская деятельность с родителями посредством социальных сетей. 

2.3.5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 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 творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Добрый мир», «Умники и 

умницы», «Почемучки», «Школа развития речи», «Интеллектуальные витаминки», 

«Школьная газета «Глазировка». 

  Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
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образования, создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Рукоделие», «Поем 

вместе», «Школа юного ведущего», «Искусство кинопроизводства», «Музыкальная 

шкатулка». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей: «Азбука нравственности», «Мы твои друзья», «Добрый мир», «Этикет», «Волонтер – 

я и ты», «Эрудит». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Город, в котором я живу», 

«Школьный музей». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Здоровейка», «Защити себя сам», «Разговор о правильном питании», «Шахматы», «Добрая 

дорога». 

Основные формы работы: кружки, экскурсии, экскурсии, кружки, секции, часы общения, 

ролевые игры, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

2.3.6.  Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:   

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы: мастер-классы — 

интерактивные занятия, на которых ученик получает знания и навыки в формате 

практической работы;  интерактивные вебинары — тип занятия, который соединяет в себе 

традиционную лекцию и такие способы взаимодействия, как дискуссия, разбор, 

демонстрация слайдов или фильмов; голосования, опросы — обсуждения, в ходе которых 

ученики активно включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся 

аргументировать свою точку зрения; мозговой штурм — метод совместного генерирования 

идей и поиска нестандартных творческих решений. 

При использовании интерактивных форм обучения на уроке педагог следит за тем, чтобы 

ученики задействовали несколько видов активности: физическую, социальную и 

познавательную.  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам 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. 

2.3.7. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «СШ «11» г.Глазова 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность 

за свои решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 

родительской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  
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 Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения 

эффективных форм организации классного коллектива дважды в год проводится учеба 

актива школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне 

самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя 

создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в 

рамках конкурса «Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года. 

 Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется лидерами активистами Совета актива (детского школьного ученического 

самоуправления), педагогом – организатором и заместителем директора по воспитательной 

работе.  

 Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 

самоуправления является Совет школьного ученического самоуправления, который состоит 

из лидеров всех секторов управления: сектор спорта, лидерский, чистоты и порядка, 

медиасектор и организаторский. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со 

старшим вожатым, куратором ученического актива из числа педагогических работников 

школы, представителями лидеров педагогического и родительского коллектива. При 

организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, 

педагогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного уровня 

находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным 

мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 

организация встреч с интересными людьми «Сто вопросов взрослому», школьных 

конференций «Читаем вместе», «Этот удивительный мир», поддержание порядка и чистоты 

в учебных классах и школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной территории, 

проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 

творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству и 

оформлению дизайна школьных помещений «Создаем пространство школы вместе», 

проведение социальных акций «Делай добро», «Помоги другу» и др. 

2.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «СШ «11» детское общественное объединение 

«Калейдоскоп» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в Уставе школы. Его правовой основой является 
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Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении «Калейдоскоп» осуществляется 

через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом; 

- работу Совета актива – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения «Калейдоскоп» для обсуждения вопросов планирования и 

анализа проведенных мероприятий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством 

введения и распространения символики объединения (эмблема, девиз), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения «Калейдоскоп»; 

- организацию участия членов детского общественного объединения «Калейдоскоп» в 

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», плана мероприятий Удмуртского регионального 

отделения РДШ.  

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. С января 2014 

года в МБОУ «СШ №11» действует волонтерский отряд «Добрый Глазов». Волонтерство 

позволяет учащимся проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, активную жизненную позицию, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Волонтерский отряд «Добрый Глазов» занимается по двум направлениям волонтерской 

деятельности – событийное волонтерство   и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей . 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне: концерты, мастер – классы, акции «Милосердие» для детей из 

Понинского детского дома, психоневрологического интерната г.Глазова и Центра 

реабилитации детей инвалидов «Адели» г.Глазов, проведение разовых тематических акций, 

помощь в организации городских мероприятий на базе школы и других площадках «День 

молодежи», «9 мая», «День города» и т.д.  

на школьном уровне: проведение различных тематических акций, организация мероприятий 

развлекательного и познавательного характера «Коммунарские сборы», Акции 

«Милосердие», «Спасибо деду за победу», «День космонавтики», «Сбор макулатуры», 

«Вечер встречи выпускников» и другие, помощь в организации и проведении городских 

мероприятий от УО на базе школы «Правовая азбука», «Педагогические чтения», «Детский 

форсайт», «Концерты для ветеранов и жителей микрорайона» и другие. 

Основные формы работы: коллективное творческое дело, конкурсы и смотры, 

флэшмобы акции. 



241 

 

2.3.9. Модуль «Профилактическая работа» 

Целью работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних является 

профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних, осуществляемая путем:  

1. обеспечения целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетних 

правосознания и правовой культуры; 

2. содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 

воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями 

народов государства, достижениями национальной и мировой культуры; 

3. повышение правовой культуры родителей обучающихся образовательных учреждений;  

4. организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

находящимися в социально опасном положении; 

5. выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

На внешкольном уровне – школа тесно сотрудничает с органами Опеки, Комиссией по 

делам несовершеннолетних, инспекторами ГИБДД и ОДН. 

На общешкольном уровне. В МБОУ  «СШ №11» действует Программа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состоящая из 4 разделов: 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

половое воспитание и половая неприкосновенность несовершеннолетних; профилактика 

кризисного состояния обучающихся. В программе прописаны основные задачи, 

законодательная база по каждому направлению, указаны алгоритмы работы социального 

педагога и классного руководителя при разных ситуациях, прописаны формы и методы 

работы школы, сетевое взаимодействие.  

В школе действует Комиссия по профилактике правонарушений. Ее заседание 

проводится каждую последнюю неделю месяца и внепланово – по запросу педагогов, 

родителей или органов МВД. 

На классном уровне – каждый классный руководитель ведет папку классного 

руководителя, в которой содержится отдельный раздел Профилактическая работа, кроме 

того на каждого состоящего на любом виде учета несовершеннолетнего ведется Карточка 

индивидуального учета, в которой отражается вся проведенная профилактическая работа.  

2.3.10. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности всех участников воспитательного процесса – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника 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: 
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 Изучение тем по предметам: окружающий мир, литературное чтение, технология, 

рисование, музыка, история.  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Проектория», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

2.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Основная задача  - решение проблем развития личности, формирование детско – 

родительской общности.  

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
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детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.3.12.Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «СШ №11» 

1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития 

школьников каждого класса выявил следующие проблемы:  

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций;  

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни.  

− трудности в профессиональном самоопределении.  

Анализ воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых проблем:  

− затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  

− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности; 

 − не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  

− стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками.  

2. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  Большинство 

педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических документах, 
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регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, 

участие в круглых столах ГГПИ им. В.Г.Короленко, обучающие семинары). Разработаны и 

пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со 

своими воспитанниками.  

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В школе имеются 2 спортивных зала. Спортивная база 

полностью обеспечена необходимым оборудованием.  Для проведения различного рода 

мероприятий активно используется актовый зал. В соответствии с современными 

требованиями к информатизации учебно-воспитательного процесса, написан и 

осуществляется социальный проект «Школьный информационно-библиотечный центр». В 

рамках социального проектирования ведется работа по улучшению эстетической среды в 

школе. Но существует проблема нехватки финансирования: требуют замены все окна в 

школе, В коридорах не хватает удобной мебели для отдыха обучающихся, актовый зал 

требует капитального ремонта. 

 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы обеспечиваеть: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательной организации; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно 

с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплекснойсистемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ,детям-инвалидам для успешного освоения основной образовательной 

программы на основекомпенсациипервичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии,активизацииресурсов социально-психологической адаптации 
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личностиребенка. 

Задачипрограммы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,детей- 

инвалидов и оказание им специализированной помощи при 

освоенииосновнойобразовательной программы основного общегообразования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения 

основногообщегообразования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами для 

развития ихличностных, познавательных, коммуникативныхспособностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированныхкоррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников сОВЗ, 

инвалидностью с учетом особенностей их психофизического 

развития,индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихсяс ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогическойкомиссии(ПМПК); 

• реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессио 

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ,инвалидностью; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

вкомплекснойработе с обучающимися с ОВЗ,инвалидностью; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работыс 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ,инвалидностью. 

• Программа построена на следующих принципах, ориентированных на 

учетособенностейобучающихся с ОВЗ,детей-инвалидов: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, инвалидностью, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико- психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.). 

В2018-2019учебномгодунауровнеосновногообщегообразованияобучаются5детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ. Всем ученикам рекомендована медицинская реабилитация: 

наблюдениеврачей, некоторым ношение ортопедической обуви. Обучающимся 

рекомендована психолого-педагогическая реабилитация. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программыосновного общегообразования 

Характеристика содержания направлений коррекционнойработы Коррекционно-

развивающая работавключает в себяследующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционныхпрограмм; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучениявсоответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся сОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповыхкоррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
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трудностейобучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевойсфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников,коммуникативнойкомпетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

ипрофессиональногосамоопределения; 

• совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наосновеИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации вреальных 

жизненныхусловиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизниприпсихотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себяследующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работыс обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательногопроцесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптациисодержания предметныхпрограмм; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

иприемовкоррекционного обучения ребенка сОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободномуиосознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места

 обучениявсоответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностямиипсихофизиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себяследующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

сособымиобразовательными потребностями, их родителей 

(законныхпредставителей),педагогическихработников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснениеучастникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки 

• в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам- 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса исопровождения 

обучающихся сОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей(законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологическихособенностейразличных категорий детей сОВЗ. 

2.4.1. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования 
Для определения стратегий сопровождения учащегося с ОВЗпроводится: 

• изучение медицинскогозаключения; 

• диагностическая работа, проводимая педагогом-психологом; 

• диагностическая работа, проводимая педагогами; 

• собеседование с родителями учащегося, самимучащимся. 

Диагностическая работа, проводимая педагогом-психологом включает в себя 

стартовоеимониторинговое обследование (на конец учебного года). 

Обследованиепредполагает: 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушенийвпсихическом и(или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ(стартовое); 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося сОВЗ, 

выявление его резервных возможностей(стартовое); 

• изучениеразвитияэмоционально- волевой,познавательной,речевойсфериличностных 

особенностей обучающихся (стартовое имониторинговое); 

• изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ(стартовоеи 

мониторинговое). 

Диагностическая работа, проводимая педагогами включает стартовое 

имониторинговоеобследование. Обследование включает всебя: 

• определение уровня развития предметных и метапредметных 

результатов(стартовое, мониторинговое); 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательныхпрограмм 

основного общегообразования. 

Собеседование с родителями учащегося (самимучащимся): 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

приосвоенииосновной образовательной программы основного общего образования 

(стартовоеимониторинговое); 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребенка 

(стартовое имониторинговое). 

Особенностисодержанияиндивидуально- 

ориентированнойработыопределяютсявзависимости от специфики каждого учащегося и 

фиксируются в картесопровождения: 

Ф.И.ученика класс 

Направление 

работы 

Цели 

изадачи 

Формы,приемы,методыработы Ожидаемыйрезультат Требованияк 

реализации 

Образовательный компонент (учитель -предметник) 

Образовательный компонент является обязательным для содержательного наполнения, 

есливиндивидуальную программу включен индивидуальный учебный план.Содержательное 

наполнение данного компонента дублирует содержание рабочей программы попредмету.  

Коррекционный компонент(педагог-психолог) 

Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направлениякоррекционнойработы с 

обучающимся, ее приемы, методы и формы. В коррекционном блокепринеобходимости есть раздел

 учителя, который имеет возможность реализовывать 

приемыиметодыкоррекционнойработысобучающимсявурочнойивнеурочнойдеятельностипо 

предмету на основании рекомендацийспециалистов. 
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Воспитательный компонент (классный руководитель/родитель (законный представитель)) 

Воспитательный компонент содержит раздел классного руководителя/ педагогадополнительного 

образования (при возможности), а также раздел, реализуемыйродителямиобучающихся, в котором 

описываются условия взаимодействия специалистов и родителейвпроцессе психолого-

педагогического сопровожденияобучающегося. 

Медицинский компонент(фельдшер/врач) 

Медицинский компонент описывает исполнение рекомендации врача (врачей,комиссий),которые 

учитываются при сопровождении ребенка через работу фельдшера, педагогов,педагога-психолога. 

План работы на учебныйгод __________________  
Образовательный компонент (учитель -предметник) Содержание программ по предметам для 

детей инвалидов соответствуетпрограммам, реализуемым в классах, где обучаются эти дети. Каждый 

учитель, преподающий в классах,где обучаются данные дети, осведомлен о том, что в классах есть 

такие ученики. Дляних осуществляется индивидуальный подход: 1 парта среднего ряда - для 1 

ученика, обязательныефизкультминутки. 

Коррекционный компонент(педагог-психолог) 

В рамках индивидуального сопровождения предусмотреныследующие виды работы: экспертая 

работа - наблюдение за учениками на уроках, переменах, собеседование с учителями- 

предметниками, обучающими детей. Диагностическая: мониторингуспеваемости,индивидуально- 

ориентированныебеседы. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий в соответствии с особыми образовательными потребностями. Оказание психологической 

помощи и поддержки в трудных ситуациях, разработка рекомендаций по каждому конкретному 

случаю. 

Воспитательный компонент (классный руководитель/родитель (законный представитель) 

КР: ученики активно вовлечены в классные дела (участие в самоуправлении, подготовке 

ипроведении классных часов, праздников и др. по плануКР) 

Доп.образование: (1 обучающийся - спортивные танцы, 1 обучающийся - плавание, 2 обучающихся- 

занятия ЛФК на базе детской поликлиники№1). 

Родители: активно сотрудничают с педагогами школы: посещение родительскихсобраний, 

индивидуальные консультации по вопросамуспеваемости. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

илисогласия в письменной форме их родителей (законныхпредставителей). 

Комплексноепсихолого-медико- 

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясОВЗ обеспечиваются специалистами 

образовательной организации(педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом-при наличии). Реализуетсяпреимущественно во 

внеурочнойдеятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательнойорганизации, 

представителей администрации и родителей (законныхпредставителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ 

осуществляетпедагог(КР/социальный педагог). Деятельность педагога 

направленаназащитуправвсех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание дляшкольниковкомфортной и безопасной образовательной среды. КР 
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своевременно оказываетсоциальную 

помощьиподдержкуобучающимсяиихсемьямвразрешенииконфликтов,проблем,трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, участвует 

впроведениипрофилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

иинтересовшкольников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основнымиформамиработы являются: урок, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации 

(сошкольниками, родителями, педагогами). Педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, педагогамикласса,в случае необходимости с медицинским работником, а также 

с родителями (ихзаконнымипредставителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной властипо защите правдетей. 

Планируемая социально-педагогическая работа на учебныйгод 

1. Созданиеусловийнауроках,переменах,занятияхвнеурочнойдеятельностью,н

апр авленных на охрану жизни и здоровья, комфортную образовательную среду 

д.шданнойгруппыучеников. 

2. Сотрудничество педагогов, педагога-психолога, родителей с целью 

создания условийдлядостижения планируемыхрезультатовобразования. 

З.Оказание помощи в случае конфликтных, проблемных ситуаций (в том 

числеприпопадании в трудную жизненнуюситуацию). 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамкахреализацииосновных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятияпо развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организует 

индивидуально (вмини-группах). Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят впроведениипсиходиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферыобучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействиясо сверстниками (совместно с социальным педагогом - при 

наличии); разработке иосуществленииразвивающих программ; психологической 

профилактике, направленной насохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ, проводитконсультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным собучением и воспитанием учащихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог (психолог)осуществляетинформационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работавключаетчтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов идр. 

Планируемое психологическое сопровождение на учебныйгод 

№ Направления в работе Цель Сроки 

Организационно - методическая, экспертная работа 

1. Составление списка учащихся 

ОВЗ 

Изучение личных дел учащихся, 

медицинской документации 

Сентябрь 

2. Выявление запроса на оказание 

психологической помощи 

семьям с ребенком - инвалидом. 

Выявление запроса со стороны медицинского 

персонала и родителей на необходимость 

коррекционной работы с ребенком ОВЗ и его 

родителями. 

Сентябрь 

3. Составление социального 

паспорта 

Социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Сентябрь 
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4. Разработка рекомендации по 

каждому ребёнку, с описанием 

их индивидуальных 

особенностей. 

Разрабатываются психологопедагогические 

рекомендации для индивидуальной работы с 

каждым ребенком с учетом его 

возможностей, которыедоводятся до 

сведения классных руководителей и учителей 

предметников. Разрабатываются 

рекомендации для родителей. 

Октябрь 

Диагностическая работа   
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1. Комплексное диагностическое 

обследование 

Своевременное выявление причин 

сложностей в обучении детей - инвалидов 

Втечение года 

2. Изучение социально-

психологического климата в 

классном коллективе, 

социального статуса ребёнка. 

Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации 

Октябрь 

3. Комплексное диагностическое 

обследование УУД 

Исследование УУД Втечение года 

4. Комплексное диагностическое 

обследование в процессе 

индивидуального 

консультирования семей. 

Исследование семейной атмосферы 

(межличностное взаимодействие в результате 

заболевания с супругами, с ребенком, 

другими родственниками) 

Втечение года 

5. Комплексное диагностическое 

обследование по 

профессиональному 

определению 

Профессиональное 

самоопределениеадекватного выбора 

профессии. 

Определение задач и содержания 

профессиональной ориентации, 

профессионально-трудовой подготовки и 

социально-трудовой адаптации выпускников. 

Втечение года 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Разработка программ 

Выбор оптимальных для развития учащегося 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями 

Втечение года 

2. Проведение индивидуальных и 

групповых занятий 

Организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления трудностей в обучении 

Втечение года 

Консультационная работа 

1. Психологическое 

консультирование учащихся, их 

родителей (законных 

представителей) и участников 

образовательного процесса. 

Психологическая помощь, контроль за ходом 

психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации этого процесса. 

Оказание психологической помощи и 

поддержки в трудных ситуациях, разработка 

рекомендаций по каждому конкретному 

случаю. 

Втечение года 
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2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций 

и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровожденияиподдержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальныхусловий: организационных, кадровых, психолого- 

педагогических,программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании вРоссийскойФедерации», ст. 42,79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(можетосуществлятьдеятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения иподдержкиобучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различнымиорганизациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого 

педагогической, медицинской исоциальнойпомощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированныеосновные образовательныепрограммы. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных 

формахдеятельностиобразовательной организации: в урочной и внеурочнойдеятельности. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется позапросам 

родителей/ученика в соответствии с возможностямиучащегося. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участиемсамих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

могутразрабатываться индивидуальные учебныепланы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ можетосуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционнойподдержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются 

зоныответственностимежду учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованныедействия. 

Взаимодействие включает в себяследующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставленииему специализированной квалифицированнойпомощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

икоррекцииотдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностнойсферребенка. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в карте сопровожденияобучающегося. 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхаракте 

римогут определяться индивидуальными особенностями развития детей сОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельностиотражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной - личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 
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личностномразвитии(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности идр.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с 

учетоминдивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управлениесвоейдеятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленныхна сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержаниемООПООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальныхвозможностейразных категорий детей сОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организацииисодержанияпромежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеуро 

чной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестациина основном уровнеобучения. 

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуал 

ьных достижений. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работымогут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоениюпредметных 

программ; 

• созданиенеобходимыхусловийдляобеспечениядоступностикачественногообразова 

ния для детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической 

ипедагогическойдиагностики учащихся с ОВЗ на разных этапахобучения. 

Планируемые результаты коррекционной работысдетьми-инвалидами 

 

Показатель Индикатор 

Достижение 
предметныхрезультат 

Успеваемость и качество знаний (нениже 85%) 

Достижение 

личностныхрезультат 

ов 

Социометрическийстатус(нениже 

«пренебрегаемый»). 

Удовлетворенностьобразовательнымпроцессом (по 

результатанкетирования). 

Учебная мотивация (порезультатам собеседования с учащимися 

ипедагогами). 

Повышениекоммуникативнойкомпетентности(порезультатамсобесе

д ования сучеником). 
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З. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»от 17.12.2010 года № 

1897, 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 № 

03-296, 

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897», 

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях». 

Учебный план для 5-8-хклассов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

Основными целями учебного плана 5-8-х классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 



255 

 

контроля и самооценки. 

Основными задачами учебного плана для 5-8-х классов являются: 

• обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

• обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

• соблюдение государственных образовательных стандартов; 

• введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

• сохранение целостности каждой системы обучения; 

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане 5-8-х классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. Она предусматривает следующие обязательные предметные области: русский 

язык и литература, родной язык и литература, иностранные языки, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая 

культура и ОБЖ. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5 классам. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. (Приложение 1)  
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Учебный план на 2015-2020 учебный год МБОУ «СШ №11» 

Предметные 

области 
Учебные предметы 5 кл 2015-

2016 

6 кл 2016-

2017 

7кл 2017-

2018 

8 кл 2018-

2019 

9 кл 2019-

2020 
 

Обязательная часть 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
- - - - 0,5 

Родная литература 

(русская) 
- - - - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Г еометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

 

1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Моя малая Родина - 

Удмуртия» 

0,5 

    

«Конституционно 

право УР» 

    

0,5 

«Флора Удмуртии» 

 

1 

   

«История Удмуртии» 

  

0,5 0,5 

 

«География 

Удмуртии» 

   

0,5 

 

«По тропинкам 

родного края» 
0,5 
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«Орнаменты 

удмуртского народа» 

0,5 

    

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Трудные вопросы 

русского языка» 
0,5 

    

«Юный информатик» 
0,5 0,5 

   

«Решение логических 

задач» 
0,5 0,5 

   

«Защити себя сам» 1 1 1 
  

«Русская 

словесность» 

Дистанц. 

 

0,5 1 

  

«Мой выбор» 
   

0,5 
 

«Страноведение» 
 

0,5 
   

«Занимательная 

астрономия» 

  

0,5 

  

«Нешаблонная 

математика» 

  

1 

  

«Избранные вопросы 

математики» 

Дистанц. 

   

1 0,5 

«Это непростое 

простое 

предложение» 

   

1 

 

«Физика человека» 
   

0,25 
 

«Многообразие 

клеток организмов» 

   

0,25 0,25 

Бизнес-английский 
   

0,25 
 

«Мультимедиа-

проекты» 

   

0,25 

 

«Изонить» 
   

0,25 
 

«Финансист» 
   

0,25 
 

«Подросток и закон» 

    

0,25 

Проектная 

деятельность 

    

0,5 
 

3.1.1. Календарный учебный график 

Ежегодно в МБОУ «СШ №11» разрабатывается иутверждается директором школы 

годовой календарный учебный график, в котором 

учитываютсярекомендацииПравительстваРФобустановлениипраздничныхдней и 

рекомендации Управления образования Администрации городаГлазова. 

Календарныйучебныйграфикявляетсяобязательнымдляисполнения,атакже написания 

рабочих программ по предметамучителями-предметниками. (Приложение 2) 

3.1.2. Режим занятий ОО на учебный год 

Обучение обучающихся, проводится с соблюдением следующих требований 

СанПиНа 2.4.2.2821-10: 
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• учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по 6-дневной 

учебной недели. 

• учебные занятия, в том числе классный час (по пятницам), начинаютсяв 8 часов 00 

минут (либо в режиме плавающего расписания) Обучающиеся должны приходить в 

ОО за 15-20 мин до начала занятий и/или классного часа. Опоздание на уроки 

недопустимо. 

Режим учебной недели организован в соответствии с учебным планом ОО и 

представляет собой скорректированную систему организации школы, включающую 

урочный цикл и внеурочный цикл, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков. 

Продолжительность урока - 45 мин. 

Режим перемен: 1-я - 10 мин, 2-я - 15 мин, 3-я - 20 мин, 4-я - 20 мин, 5-я - 20 мин, 6-я - 

10 мин, 7-я - 10 мин. 

Занятия внеурочной деятельности, групповые и индивидуальные консультации 

осуществляются в течение недели по отдельному расписанию. Продолжительность одного 

занятия соответствует продолжительности одного урока. Между началом таких занятий и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв. 

3.1.3. Расписание занятий 9 кл. МБОУ «СШ №11» учебный год. 

(Приложени 4) 

Расписание звонков РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ на ПЯТНИЦУ 

1. урок 08.00 - 08.45 (молоко 4-е Классный час 08.00 - 08.45 (молоко 4-е 

классы) классы) 

2. урок 08.55 - 09.40 (обед 1-3 классы) 1. урок 08.55 - 09.40 (обед 1-3 классы) 

3. урок 09.55 - 10.40 (обед 4-6 классы) 2. урок 09.55 - 10.40 (обед 4-6 классы) 

4. урок 11.00 - 11.45 (обед 7-11 кл) 3. урок 11.00 - 11.45 (обед 7-11 кл) 

(молоко 1-3 классы в 12.00) (молоко 1-3 классы в 12.00) 

5. урок 12.05 - 12.50 (свободное меню) 4. урок 12.05 - 12.50 (свободное меню) 

6. урок 13.10 - 13.55 5. урок 13.10 - 13.55 

7. урок 14.05 - 14.50 6. урок 14.05 - 14.50 

8. урок 15.00 - 15.45 7. урок 15.00 - 15.45  

 

3.1. Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочно

е время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9 1 сентября  Директор  

Заместитель директора 

по ВР 
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Единый урок ОБЖ 5-9 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности: 

проведение инструктажей 

5-9  1 неделя сентября Классные 

руководители 

Ответственный по ТБ 

Открытие спортивной площадки 

«Новый роллердром в новом 

районе» 

5-9 15.09 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Рейды отряда ЮИД по проверке 

световозвращающих элементов 

5-7 сентябрь Отряд ЮИД, 

руководитель, 

Заместитель директора 

по ВР 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

разным предметам: 

 Проведение школьного 

тура предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместители директора 

по УР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей. Поздравления 

подшефных ветеранов.            

5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День дублера 5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Совет актива 

Флэшмоб «Спасибо учителю» 5-9 25.09 – 03.10 Совет актива 

Классные 

руководители 

Концерт ко Дню учителя 5-9 08.10 Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

Международный день школьных 
библиотек, тематические 
беседы, посещение 
библиотечных уроков. 

5-9 октябрь Библиотекарь школы 

Классные 

руководители 

Мероприятия на параллелях по 

классам: 

5 классы – «Посвящение в 

пятиклассники» 

6 классы - Конкурс рисунков " 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Активы классов 

Родительские комитеты 

классов 
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моё место в мире" 

7 классы -  Осенний бал 

(танцевальный марафон) 

8 классы – «Веселые старты»  

9 классы –  конкурс 

литературных постановок 

"Золотая осень". 

 

Сбор макулатуры 5 - 9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Активы классов 

Родительские комитеты 

классов 

Городское мероприятие 

«Коммунарские сборы» в рамках 

проекта «Площадка творческих 

инициатив» 

8-9 2 неделя ноября Директор  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

волонтеры 

День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Городское мероприятие 

«Коммунарские сборы» в рамках 

проекта «Площадка творческих 

инициатив» 

8-9 2 неделя ноября Волонтеры «Доброго 

Глазова» 

День матери в России 

Поздравительный ролик «Вместо 

тысячи слов» 

 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Группа активистов 9Л 

класса 

Мастер класс «Новогодняя 

игрушка» 

5-9 декабрь Волонтеры «Доброго 

Глазова» 

Выставка поделок «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

5-9 декабрь Совет актива 

Международный день 

инвалидов, тематический 

классный час «Неравные 

возможности» 

 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия по 
параллелям: 
5 классы - Новогодний стартин 
6 классы – Новогодний КВН 
7 классы – Театрализованное 
представление «Новый Год на 
новый лад» 
8 классы – Новогодний хит 
парад 
9 классы – Новогодний квест 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Активы классов 

Родительские комитеты 

классов 
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Линейка чести 5-9 В конце каждой 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР  

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Вахта памяти  «Ленинградский 

рубеж» 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Руководитель 

школьного музея 

Отряд Юнармия 

Творческие проекты от классов 

«День российской науки. Мы 

расскажем о……» 

(8 февраля) 

5-9 февраль Учителя предметники 

 Классные 

руководители 

Совет актива 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9 февраль Учителя физической 

культуры 

Открытый микрофон  «Говори 

правильно» в рамках 

Международного дня родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Совет актива 

Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

Конкурс солдатской песни (23 

февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Коммунарские сборы  
«В десяточку» 

6-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, 

волонтеры, совет 

актива, классные 

руководители 

Выставка фото в классах «Мой  

папа был солдатом» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Родительские комитеты 

классов 

Мероприятия на параллелях: 

5 классы – Масленица 

6 классы – Февромарт 

7 классы –  Конкурс талантов 

"Ты супер" 

8 классы – Февромарт  

9 классы – Февромарт 

5-9 Февраль-март Классные 

руководители 

Родительские комитеты 

классов 

актив классов 

Битва хоров «Звуки весны» к 

Международному женскому дню 

(8 марта)   

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

«Школьная читка» 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 
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руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Поехали!» 

5-9 апрель Руководитель 

школьного музея 

Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

Мероприятия на параллелях: 
5 классы – Веселые старты 

6 классы – «Своя игра» 

7 классы –  Спортивные игры 

"Быстрее, выше, сильнее  

8 классы – Игра «60 секунд» 
9 классы – Подготовка и 
проведение выпускного вечера 

5-9 Апрель - май Классные 

руководители 

Родительские комитеты 

классов 

актив классов 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

Смотр Песни и строя  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

Последний звонок, ручейки 5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Итоговая Линейка чести 5-9  Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Педагог  

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Посещение уроков классными руководителями и представителями родительских комитетов  

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Работа по написанию плана ВР 

школы 

5-9  Август, сентябрь Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 
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Оформление документации 

классного руководителя, 

индивидуальные консультации 

по заполнению документов 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Оформление социальных 

паспортов класса 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение классных 

мероприятий, согласно 

индивидуальных планов ВР 

классных руководителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Корректировка планов ВР 5-9 Ежемесячно Классные руководители 

Тематические проверки: 

 Документации классных 

руководителей 

 Дневников обучающихся 

5-9 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР 

Проведение тематических 

классных часов согласно 

единому  календарю 

образовательных событий на 

2021 – 2022 учебный год: 

 День солидарности в борьбе 

с терроризмом (03.09) 

 Неделя безопасности 

дорожного движения (25.09 

– 29.09) 

 Международный день 

учителя (05.10) 

 Международный день 

школьных библиотек (25.10) 

 День народного единства 

(04.11) 

 День неизвестного солдата 

(03.12) 

 День героев Отечества 

(09.12) 

 День полного снятия 

блокады Ленинграда (27.01) 

 День Российской науки 

(08.02) 

 Международный день 

родного языка (21.02) 

 День защитника Отечества 

(23.02) 

 Международный женский 

день 8 марта 

 День космонавтики (12.04) 

 День Победы в Вов (09.05) 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Мониторинги и диагностика по 

классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

 Занятость обучающихся в 

учреждениях допонительного 

образования 

5-9 в течение 

учебного года 

 

2 раза в год 

 

 

Раз в чентверть 

 

 

 

1 раз в полугодие 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - организатор 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета; 

 Формирование Совета отцов 

5-9 сентябрь Директор 

Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Организация родительского 

контроля за организацией 

питания в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация по сбору 

персональных данных для 

личных дел обучающихся, 

согласий на участие в 

олимпиадах, массовых 

мероприятиях и др. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа с родительским 

комитетом класса: 

 Помощь в проверке 

маршрутов безопасности «Дом-

школа-дом» 

 Организация классных 

мероприятий Награждение 

5-9 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВР 
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родителей-активистов 

 Помощь в проведении 

профилактической работы с 

семьями и учениками 

Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Классные руководители 

Работа по  информированию 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса; 

консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, направленные 

на 

формирование единства мнений 

и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями, обучающимися и 

родителями. 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Учителя предметники 

Заместители директора 

по УР и ВР 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Закон « Об образовании» 

ФЗ-273; 

 ФЗ-120 «Об основах 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 
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системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ «СШ №11» 

с  изменениями и 

дополнениями. 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома, 

ответственности 

несовершеннолетних за 

правонарушения 

 О порядке проведения 

экзаменов 

 О построении 

индивидуальной траектории 

образования 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

 О родительском контроле 

поведения  несовершеннолетних 

 О вредных привычках 

 

5-9 1 раз в четверть Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Организация  тематических 

классных часов, бесед о 

профессиях,  встреч с 

интересными людьми 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города Глазова 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Посещение городских 

мероприятий 

профориентационной 

направленности от Центра 

занятости населения г.Глазова  

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в СПО  

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение тестов на 

профессиональное 

самоопределение 

9 2 полугодие Педагог - психолог 

Мероприятия в рамках 

профориентационного проекта с 

ГГПИ им.В.Г.Короленко 

9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР Преподаватели 

ГГПИ 

 

Модуль «Профилактическая работа» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Городская акция «Неделя безопасности. 

Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 
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Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

Дежурство на перекрестке 

Информационно-просветительские 

мероприятия, направленные на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму, правонарушениям: 

Урок-беседа «Что такое противоправный 

контент» 

«Безопасность в сети Интернет» 

 «Терроризм не имеет границ» 

«День борьбы с терроризмом» 

«День Победы» и другие 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Проведение городского социально – 

психологического тестирования 

7-9 По плану УО Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Ежедневные минутки безопасности 5-6 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений, участие 

в работе школьной профилактической 

комиссии 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ОТ и ПБ с 

обучающимися и родителями. 

5-9 1 раз в четверть и по 

каждому факту 

происшествия с 

несовершеннолетним 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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Проведение Дней профилактической 

работы (беседы в классах сотрудниками 

МВД, линейной полиции, наркоконтроля, 

прокуратуры, следственного комитета, 

ГИБДД) 

5-9 1 раз в четверть 

перед каникулами 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса 5-9 сентябрь  

Классные 

руководители 

 

Выборы председателя Совета актива 

 

 

5-9 сентябрь Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Работа актива в Совете актива (учеба 

актива) 

5-9 1 раз в месяц Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках реализации проекта «Площадка 

творческих инициатив» 

5-9 Сентябрь- 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог – 

организатор 

Совет актива 

Классные 

руководители 

Организация проверок ведения 

дневников, оформления классных 

уголков, соблюдения требований к 

внешнему виду 

5-9 В течение года Совет актива 

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в работе Совета актива, 

мероприятиях ДШО «Калейдоскоп» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Участие в акциях волонтёрского отряда 

Добрый Глазов», отряда ЮИД «Зеленые 

человечки» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Участие в мероприятиях РДШ «Формула 

успеха» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 
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Работа волонтерского отряда «Добрый 

Глазов» (по отдельному плану) 

8-9 В течение учебного 

года 

Педагог – 

организатор 

 

Концертная программа ко дню инвалида 

в центре реабилитации «Адели» 

7-9 26.11. 

03. 12. 2021 

Волонтеры 

«Доброго 

Глазова» 

Участие во всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

РДШ  

5 – 9 

класс 

(ссылки с 

материал

ом 

размещае

м в 

нашей 

группе 

«Школа 

11-новое 

поколени

е») 

04.11. Классные 

руководители, 

активы классов. 

Итоговая линейка чести 1-4 май Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Согласно ФГОС организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

План внеурочной деятельности разработанна основе следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

• приказа МО и НРФ от17.12.2010 г.№ 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее - 

СанПиН); 

В МБОУ «СШ №11»используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

педагоги за счет часов ГПД, классного руководства, сотрудничества с работниками школы и 

специалистамиучреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 
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совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СШ №11» решает следующие 

специфические задачи: 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Социальное 

3. Духовнонравственное 

4. Общекультурное 

5. Общеинтеллектуальное 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 

работы с учащимися: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность в 5 - 8 классах организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и спортзалах, в музее, 

актовом зале, кабинетах музыки и технологии, библиотеке, в учреждениях дополнительно 

образования и т.д. 

Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану на дому,имеют 

право посещать мероприятия в школе, получать дополнительное образование (при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ), внеурочные и внеклассные 

мероприятия, проводимые с классом (в который зачислен обучающийся) или группой, 

общешкольные мероприятия и принимать участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, турнирах, спортивных и других массовых мероприятиях, при этом имеют право на 
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развитие своих творческих способностей и интересов, поощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Распределение часов внеурочной деятельности по основным направлениям 

Название 

программы/напра 

вление 

Способ 

реализа 

ции 

5 

А 

5 

Б 

5 

В 

5 

Г 

6 

А 

6 

Б 

6 

Л 

7 

А 

7 

Б 

7 

В 

7 

Л 

8 

А 

8 

Б 

8 

В 

8 

Л 

Спортивно-оздоровительное направление 
   

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1(КР) 1 1 1 1 1 1 1 
        

Танцевальный ДЮЦ 
       

1 1 1 1 
  

1 
 

«Туризм» СЮТур 
    

1 
          

«Баскетбол» 1(ВР) 
            

1 
  

«Г андбол» ДЮСШ 
           

1 
   

Духовно нравственное направление 
   

«Активный 

гражданин» 

1(ГПД) 
    

1 
          

«Юный 

журналист» 

1(ГПД) 
       

1 1 1 1 
    

Общеинтеллектуальное направление 
   

«Исследовательск 

ая деятельность 

на уроках 

физики» 

1(ГПД) 
            

1 1 1 

«Шахматы» 1(ГПД) 
    

1 1 1 1 
   

1 
   

«В мире 

математики» 

1(ГПД) 1 1 1 1 
           

«Одаренные 

дети» 

1(ГПД) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Использование 

библиотечно- 

библиографическ 

их знаний в 

научной 

деятельности 

учащихся» 

1(ГПД) 
        

1 
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Общекультурное направление 
   

«Поем вместе» 1(ГПД) 
      

1 1 
  

1 
   

1 

«Творческая 

мастерская» 

1(ГПД) 1 1 1 1 
           

«Смотрю на мир 

глазами поэта, 

творца, 

художника, 

музыканта» 

1(ГПД) 
    

1 1 1 1 
       

«Дизайн» 1(ГПД) 
        

1 1 1 
  

1 
 

Программа 
«Школа - музей» 

1(КР) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление 
   

*Общешкольные 

мероприятия, 

акции. 

1(КР) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Добровольческое 

объединение 

«Добрый Глазов» 

(волонтерский 

отряд) 

1(КР) 
    

1 
         

1 

Школа ведущих 1(ГПД) 
     

1 
         

Итого: 
 

6 6 6 6 9 7 7 8 7 6 7 5 5 6 6 

 
План основных мероприятий на учебныйгод 

Направления Основныемероприятия Сроки 

Физкультурно- 

спортивноеиоздоровительное 

Дниздоровья Турслет 

Спортивныесоревнования Баскетбол, 

волейбол, лапта,гандбол, лыжные гонки, 

эстафета, кросс ит.д. 

1 раз 

вчетвертьСентябрь в 

течениегода 

 
Духовно- нравственное Конкурс солдатской песни 

Концерт, посвященный Дню Победы 

Акция «Бессмертный полк» и 

«Георгиевская лента», Смотр песни 

истроя 

Март Май 

Социальное Профориентационное мероприятие 

«День Дублера», 

Акции «По доброте 

душевной»,«Милосердие», 

«Сдай макулатуру-сохранидерево!», 

Благотворительные концерты в Центр 

реабилитации, 

Субботники, Дежурство по классу ишколе 

кпраздникам в 

течениегода в 

течениегода 

Общеинтеллектуальное Предметные декады,олимпиады, НПК 

школьников «За страницейучебника», 

интеллектуальныеигры, выпуск 

в течениегода 

февраль,март 

1 раз вчетвертьв 

течениегода 
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Общекультурное Общешкольные мероприятия: 

Деньзнаний, День Учителя, Новый 

год,Последнийзвонок, Концертные 

программы к праздникам, Экскурсии, 

поездкивкинотеатр, на 

предприятиягорода, тематические 

выставки в библиотеке школы, согласно 

в течениегода 

Часы:ГПД (группа продленного дня),КР (классное руководство), 

Учреждениявзаимодействия:МБОУ ДО «ДЮЦ», МБОУ ДО «СЮТур», МБОУ ДО 

«ДЮСШ №1», МБОУ ДО «ДДК», МБУ ДО ДШИ №2 «Лицей искусств», МБУ ДО ДШИ №3 

«Глазовчанка»,ВР - воспитательная работа по плану учителей физической культуры 

*Данный вид внеурочнойработы варьируется,в зависимости от классного руководства 

по плану воспитательной работы или договоренности с учреждениями дополнительного 

образования или с другими работниками школы. 

3.4. Система условий реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Условия, созданные в МБОУ «СШ №11», реализующем основнуюобразовательную 

программу основного общегообразования: 

• соответствуют требованиямСтандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательной программы общеобразовательного учреждения и 

реализациюпредусмотренных в ней образовательныхпрограмм; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационнуюструктуру,запросы участников образовательных отношений в 

основном общемобразовании. 

3.4.1. Описание имеющихся условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

3.4.1.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

Образовательная организация полностью укомплектована 

кадрами,имеющиминеобходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основнойобразовательнойпрограммой образовательной организации, способными к 

инновационнойпрофессиональнойдеятельности. 

На уровне ООО с детьми работает административный персонал, 37учителей- 

предметников, педагог-психолог, социальный педагог, 1 педагог- 

организатор. 39педагогическихработниковимеютвысшееобразование,соответствующееуро 

внюинаправленностиработы. 

Уровень квалификации педагогических работников 

школысоответствуетквалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

10 педагогов имеютвысшуюквалификационною категорию, 13 педагогов имеют первую 

квалификационную категорию.Все проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза 

в 3года. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждениям 

соответствиязанимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,с 

учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационнойкатегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
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подтверждения несоответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет 

на основе оценкиих профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельноформируемымиобразовательнымиорганизациями. 

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационнойкатегориипедагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями,формируемымифедеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организациинаходятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательныхорганизаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных ичастных организаций, осуществляется

 аттестационными комиссиями, 

формируемымиуполномоченнымиорганами государственной власти субъектов 

РоссийскойФедерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работниковустанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,по 

согласованиюсфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункциипо 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сферетруда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательнымперсоналом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

еереализациипредполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работниковс 

цельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплаты 

труда. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введениюФГОСОООявляется создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождениедеятельностипедагогов на всех этапах реализации требований ФГОСООО. 

3.4.1.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммы основного общегообразования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализацииосновнойобразовательной программы основного общего образованияявляются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм 

организацииобразовательногопроцесса по отношению к уровню начального общего 

образования с 

учетомспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся,втомчислео 

собенностейпереходаизмладшего школьного возраста вподростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процессапо 

отношению к уровню начального общего образования с учетом 

спецификивозрастногопсихофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода измладшегошкольного возраста в подростковый включает: учебное 

сотрудничество,совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру,освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а такжеинформационно- методическое обеспечение образовательно-

воспитательногопроцесса. 

При организации психолого-педагогического 

сопровожденияучастниковобразовательного процесса на уровне основного общего 

образования можновыделитьследующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое,на уровне класса, на уровне 
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образовательнойорганизации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождениявыступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей 

статусаобучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаучениканаследую 

щийуровеньобразованияивконце каждого учебногогода; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителемипсихологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрациейобразовательнойорганизации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, 

осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияотносятся: 

• сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

• мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасногообраза 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

иособымивозможностямиздоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиесяспособности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательнойорганизациивозможно использование различных методик оценки 

психолого-педагогическойкомпетентностиучастников образовательногопроцесса. 

3.4.1.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основногообщегообразования опирается на исполнение расходных 

обязательств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основногообщегообразования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается вгосударственном задании 

образовательнойорганизации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

иобъем государственной услуги, а также порядок ееоказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основногообщегообразования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательствна основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательныхуслуг. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основногообщегообразования осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерациииучетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании вРоссийскойФедерации». 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальныхуслугвключаютвсебязатратына 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

среднейзаработнойплаты педагогических работников за выполняемую ими учебную работу 

и другуюработу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации,нормативно- правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственнойвластисубъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплатутруда педагогических работников муниципальных 
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общеобразовательных организаций,включаемые 

органамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

платевсоответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которогорасположены общеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

нормативаучитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций наурочную и внеурочнуюдеятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляетсявпределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовыйгод, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения,определеннымиорганами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количествомобучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) илокальным 

нормативнымактомобразовательнойорганизации,устанавливающимположениеобоплате 

труда работников образовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальныхнормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели 

результативностиикачествадеятельностиирезультатов,разработанныевсоответствиистребо 

ваниямиФГОСк результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. Вних включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участиявовнеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий,втом числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространениепередовогопедагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства идр. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализаматериально- 

технических условий реализации образовательной программы основного 

общегообразования образовательнаяорганизация: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования^ также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательнойпрограммы основного общегообразования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиямреализацииобразовательной программы основного общегообразования; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)графиком 

внедренияФГОСОООиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспеч 

ение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общегообразования; 

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

междуобразовательнойорганизацией и организациями дополнительного образования 

детей, а такжедругимисоциальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражаетего в своих локальных нормативныхактах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется впределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовыйгод. 

3.4.1.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной 

организации,реализующейосновную образовательную программу основного общего 

образования, созданы иустанавлены: 
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивныезалы,стадион,спортивныеплощадки,оснащенныспортивным 

оборудованием иинвентарем; 

• помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

томчисле горячихзавтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные 

необходимымоборудованием,втом числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми сОВЗ; 

• гардероб, санузлы, места личнойгигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенныхзон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализациипредметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением,презентационным 

оборудованием и необходимыминвентарем. 

3.4.1.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимаетсяоткрытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразныхинформационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средствипедагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социальноактивнойличности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцесса 

врешенииучебно- познавательных и профессиональных задач с 

применениеминформационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки примененияИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 

соследующейиерархией: 

• единая информационно-образовательная средастраны; 

• единая информационно-образовательная средарегиона; 

• информационно-образовательная среда образовательнойорганизации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентовУМК; 

• информационно-образовательная среда элементовУМК.Основными элементами 

ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сетиИнтернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрированиеифинансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет,делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современнымтребованиям и обеспечивает использованиеИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектнойдеятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействиевсех 

участниковобразовательногопроцесса,втомчислеврамкахдистанционногообразован 

ия,а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другимиорганизациямисоциальной сферы и органамиуправления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательногопроцесса 

обеспечиваетвозможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществленияих самостоятельной образовательнойдеятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранном 

языке;редактированияиструктурирования текста средствами текстовогоредактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопическиеиспутниковые 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 

идр.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

созданиявиртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольныхлиний; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажаиозвучиваниявидеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входавинформационную среду организации, в том числе через Интернет,размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательнойорганизации; 

• поиска и получения информации; 

• использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втом числе 

в справочниках, словарях, поисковыхсистемах); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участиявфорумах, групповой работы над сообщениями(вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

ихнаглядногопредставления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно- 

исследовательскуюдеятельность,проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с 

использованием:учебноголабораторногооборудования,цифрового(электронного)ит 

радиционногоизмерения,включая определение местонахождения; виртуальных 
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лабораторий, вещественных ивиртуально- 

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно- 

научныхобъектовиявлений; 

• проектирования и конструирования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной 

средеобразовательнойорганизации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповойдеятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебногопроцесса, 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, 

множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтексто- 

графическихиаудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга иобщения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов,организациисценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченныхозвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходнымиматериалами. 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе ОО 

в учебном году 

(составлен на основе Федерального перечня учебников, приказ № 253 от 31.03.2014г. с 

изменениями, внесёнными приказами МО и Н РФ от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015№1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04. 2016 №459) (Приложение 5) 

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствиис приоритетами основной образовательной программы 

основного общегообразования. 

В МБОУ «СШ №11» созданы необходимые условия для 

реализацииосновнойобразовательной программы основного общего образования, но есть 

еще нерешенные проблемы. Необходимы дальнейшиеизменения. 

Условия Что необходимоизменить  
Кадровые Повысить эффективность сотрудничества с ГГПИ, 

УдГУ,ИРО.Повыситьэффективностьработышкольныхметодическихобъединен 

ий. 

Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ-технологийчерез 

прохождение курсов повышенияквалификации. 

Мотивация творческого и профессионального ростапедагогов,стимулировать их 

участие в инновационнойдеятельности. 
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Психолого-

педагогические 

В связи с увеличением количества обучающихся сособеннымипотребностями, 

необходимо увеличить количество ставокдля эффективного 

функционированияпсихолого-педагогическойслужбышколы. 

Финансовые Ежемесячное стимулирование педагогических работниковза высокую 

результативностьработы. 

Финансирование на материально-технической базу, учебно-методической 

литературы 

Материально-

технические 

Выполнение всех санитарно-техническихнорм. 

Оснащение всех кабинетов основной школыинтерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов основной школыучебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятийвнеурочнойдеятельностью. 

Приобретение техническихсредств. 

Учебно-

методическое 

иинформационно е 

обеспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки,медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников сэлектронным приложением. Приобретение 

методической иучебнойлитературы, соответствующейФГОС. 

Расширение школьной библиотеки доинформационно-учебногоцентра. 

 

3.5.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

Целевойориентирв системеусловий Механизмыдостиженияцелевых 

ориентиров всистеме условий 

1 

Наличиелокальных нормативных правовых 

актов иих использование 

всемиучастникамиобразовательныхотноше 

ний 

разработка и утверждениелокальных 

нормативных правовых актов в 

соответствиис УставомУчреждения; 

внесение изменений влокальные 

нормативные правовые акты в 

соответствиис изменением 

действующегозаконодательства; 

качественное правовое обеспечениевсех 

направлений деятельности 

Учреждениявсоответствии с ООПООО 

2 
Наличие учебногоплана, учитывающего 

разные формыучебнойдеятельности 

эффективная 

системауправленческойдеятельности 

вУчреждении; 

реализация планов работыметодических 

объединений, психологическойслужбы 

реализация плана 

внутришкольногоконтролявУчреждении 
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3 
Наличие педагогов,способных реализовать 

ООП ООО(квалификация, 

наличиезваний,победителипрофессиональн 

ых конкурсов, участиевпроектах, грантах 

ит.п.) 

повышение 

квалификациипедагогических 

работников; 

аттестация педагогическихработников; 

мониторинг инновационной 

готовностиипрофессиональнойкомпетен 

тностипедагогическихработников; 

эффективное 

методическоесопровождение 

деятельности 

4 
Обоснованное иэффективное использование 

информационнойсреды (локальной среды, 

сайта,цифровых образовательных 

ресурсов,владение ИКТ- технологиями 

педагогами)вобразовательнойдеятельности 

приобретение 
цифровыхобразовательных ресурсов; 

реализация графика 

использованиякабинета информатики; 

эффективная 

деятельностьсистемногоадминистратора 

вУчреждении; 

повышениепрофессиональной 

компетентности 

педагогическихработниковпо 

программеинформатизацииобразователь 

5 Наличие баланса междувнешнейи 

внутренней 

оценкой(самооценкой)деятельности 

всехучастниковобразовательныхотношений 

приреализации ООП ООО;участие 

общественности(втомчисле 

эффективная 

реализациятребованийПоложения о 

формах, периодичностиипорядке 

текущего контроля 

успеваемостиипромежуточной 

аттестацииучащихся, Порядка 

проведениягосударственнойитоговой  
 

родительской)вуправленииобразовательнойдеят 

ельностью 

программам основного общегообразования 

соответствие 

образовательнойдеятельностилицензионны 

м требованиямиаккредитационнымнормам; 

эффективная 

деятельностьоргановгосударственно- 

общественного управлениявсоответствии с 

нормативнымидокументамиУчреждения. 

6 Обоснованиеиспользования списка учебников 

для реализациизадач ООП ООО; наличие 

иоптимальностьдругих учебных 

идидактических материалов, включаяцифровые 

образовательные ресурсы, частотаих 

использованияучащимися 

приобретение учебников, учебныхпособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

аттестация учебных кабинетовпутем 

проведения смотра-конкурсаучебных 

кабинетов; 

эффективное методическоесопровождение 

деятельности педагогическихработников; 

реализация планаВШК. 
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7 Соответствиеусловийфизическоговоспитанияги

г 

иеническимтребованиям;обеспеченность 

горячимпитанием, состояние здоровьяучащихся 

применениездоровьесберегающих 

образовательныхтехнологий; 

эффективная работастоловойУчреждения; 

эффективная работа 

медицинскогоработника учреждения 

 

3.5.2. Сетевой график (дорожная карта) 

поформированиюнеобходимойсистемы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направление мероприятий 
Мероприятия Срокиреализац 

ии 

Т.Нормативноеобеспечение 

введения Стандарта 

1. Внесение изменений вобразовательную 

программу основного общегообразования МБОУ 

«СШ№11» 

Август,ежегодно 

2. Утверждение ООП ОООУчреждения Август,ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативнойбазы 

Учреждения требованиямСтандарта 

Постоянно 

4. Определение списка учебников иучебных 

пособий, используемых 

вобразовательнойдеятельности в соответствии 

соСтандартом 

Февраль,ежегодн о 

5.Разработкалокальныхактов,устанавливающих 

требования кразличным объектам 

инфраструктурыобразовательногоучреждения с 

учетом требований кминимальнойоснащенности 

образовательнойдеятельности 

Помере 

необходимости 

 
П.Финансовоеобеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объема расходов,необходимых для 

реализации ООП и достиженияпланируемых 

результатов, а также механизмаих формирования 

Декабрь, ежегодно 

2. Внесение изменений в локальныеакты, 

регламентирующие установлениезаработнойплаты 

работников Учреждения, в томчисле 

стимулирующихнадбавокидоплат,порядкаи 

размеровпремирования 

Помере 

необходимости 

3. Составление планафинансово- 

хозяйственнойдеятельности, внесение в 

негоизменений 

Декабрь, помере 

необходимости 
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III .Организационное 

обеспечениевведения 

Стандарта 

1. Обеспечение 

координациидеятельностисубъектов 

образовательнойдеятельности, организационных 

структур Учрежденияпо подготовке и 

введениюСтандарта 

Наначалоучебно 

гогода 

2. Разработка и реализациямоделивзаимодействия 

Учреждения 

иучрежденийдополнительногообразованиядетей,о 

беспечивающих 

организациювнеурочнойдеятельности 

Август -май 

3. Разработка и реализациясистемы мониторинга 

образовательныхпотребностейучащихся и 

родителей по использованиючасоввариативной 

части учебного плана ивнеурочнойдеятельности 

Втечение 

учебногогода 

4.Привлечение 

педагогическогоколлективаучреждения к 

проектированию ООПООО 

Постоянно 

ГУ.Кадровоеобеспечениевв 

едения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введенияиреализацииСтандарта 

Всистеме 

2. Корректировка плана-графикаповышения 

квалификации педагогических ируководящих 

работников Учреждения в связи свведением 

Стандарта 

Декабрь,втечени 

егода 

3. Разработка (корректировка)плана методической 

работы(внутришкольногоповышения 

квалификации) с ориентациейна проблемы 

введенияСтандарта 

Август,ежегодно 

 
 

4. Повышение квалификациипедагогических 

работниковУчреждения 

В течениегода 

5. Аттестация педагогическихработников В течениегода 

У.Информационное 

обеспечениевведения 

Стандарта 

1. Размещение на сайтеУчреждения 

информационных материалов овведенииСтандарта 

Постоянно 

2.Широкоеинформированиеродительскойобществ 

енности овведении новыхстандартов 

Постоянно 

3. Организация изучения общественногомнения по 

вопросам введения новых стандартовивнесения 

дополнений в содержаниеООП 

Май 
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4. Обеспечение публичнойотчетностиУчреждения 

о ходе и результатахвведения Стандарта 

Июль,октябрь 

5. Разработка рекомендаций дляпедагогических 

работников: 

- поорганизациивнеурочнойдеятельностиучащ 
ихся; 

- по организации текущей и 
итоговойоценкидостижения 
планируемыхрезультатов; 

- поиспользованиюресурсоввременидля 
организации домашней работыучащихся; 

- - 
поиспользованиюинтерактивныхтехнологийи т.д. 

Втечениегода 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1.Анализматериально-техническогообеспечения 

введения и реализацииСтандарта основного 

общегообразования 

Ежегодно 

2. Приобретение оборудования(учебно- 

лабораторное, компьютерное 

оборудование)всоответствии с 

требованиямиСтандарта 

Ежегодно 

3. Текущий ремонт с цельюобеспечения 

выполнения требований ксанитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья учащихся, а такжес 

целью подготовки помещений 

дляустановкиоборудования 

Ежегодно 

 
 

4. Обеспечение соответствияусловийреализации 

ООП противопожарнымнормам, нормам охраны 

труда работниковУчреждения 

Ежегодно 

5. ПополнениефондовбиблиотекиУчреждения 

печатными 

иэлектроннымиобразовательнымиресурсами 

Ежегодно 

6. Увеличение пропускнойспособностиинтернет- 

трафика, обновлениепрограммногообеспечения и 

приобретениеэлектронных 

образовательныхресурсов 

Ежегодно 

7. Наличие доступа Учреждения кэлектронным 

образовательным ресурсам (ЭОР),размещенным в 

федеральных и региональных базахданных 

Постоянно 
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8.Осуществлениемер,направленныхна 

энергосбережение в системе общегообразования 

Ежегодно 

 

3.5.3. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

осуществляетсячерезвнешний мониторинг, утвержденным Министерством образования и 

наукиРоссийскойФедерации, а также через систему внутришкольного мониторинга 

иконтроля. 

Объектмонитори 

нга 

Показатели Содержание Перио 

дично 

сть 

Формапредста 

вленияинфор 

мации 

Ответственн 

ые 

1.Качестворесурс 

ного обеспечения 

Кадровое 

обеспечение 

1. Образование,стаж 

работы, квалификацио 

нная категория,звания. 

1 

развго 

д 

август 

Тарификацион 

ныесписки 

Зам.директор 

а поУР 

2.Повышение 

профессиональногомаст 

ерства(курсовая 

подготовка, семинары) 

Нереж 

е1 раза 

в3 

года 

Итогиметодиче 

скойработы 

Зам.директор 

а по УР, 

руководители 

ШМО 

 
  

3 .Публикации, 

творческие 

достиженияпедагогаи 

его учащихся 

(портфолиошколы) 

Июнь, 

декабр 

ь 

Итогиметодиче 

скойработы 

Методи, 

педагогическ 

ие работники 

Учебные 

кабинеты 

1. Материально-

техническое 

обеспечение 

кабинетоввсоответствии 

со 

стандартнымитребовани 

ями 

Ежего 

дно 

Паспорткабине 

та 

Зав.кабинета 

ми 

2.Качествоуслови 

й 

Программ но - 

методиче ское 

обеспече-ние 

1 .ОбеспеченностьУМК, 

учебно- 

методическойлитератур 

ой 

Сентя 

брь 

Справка Ведущийбибл 

иотекарь,клас 

сные 

руководители 

. 
2.Образовательные 

программы (наличие, 

выполнение) 

Август Справка Зам.директор 

а поУР 
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З.Обеспечение 

горячимпитанием 

учащихся, обеспечение 

льготнымпитанием 

1 

развго 

д 

сентяб 

рь 

Отчет Классные 

руководители 

, 

Социальныйп 

едагог 

Контингентуча 
щихся 

Социальныйпаспортшко 
лы 

1 

развго 

д 

Социальныйпа 

спортшколы 

Классные 

руководители 

, 

социальныйп 

Публичныйотче 

т 

Анализ,планирование, 

результативностьработ 

ышколы 

Август Размещениена 

официальном 

сайтешколы 

Директоршко 

лы 

З.Качествообразо 

вательнойдеятел 

ьности 

Входнойконтроль 

Уровеньуспевае 

м ости, 

усвоения 

общеучеб ных 

навыковиумени 

й 

1.Степеньадаптациикоб 

учениюучащихся 

5класса 

Октяб 

рь- 

ноябрь 

Аналитическа 

ясправка 

Зам.директор 

а по УР. 

Педагог- 

психолог 

Промежуточныйконтроль 

1. Отчетыклассных 

руководителейпо 

итогамчетверти 

1 

развче 

тверть 

Материалы 

мониторингауч 

ебнойдеятельн 

ости 

Классные 

руководители 

, 

зам.директор 

а поУР 
Итоговыйконтроль 

1.Промежуточная 

аттестация 

Соглас 

но 

отдель 

ном 

Анализработы 

загод 

Зам.директор 

а поУР 
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2.Уепешноетьикачеетво 

знанийпо итогамгода 

Июнь Анализработы 

загод 

Зам. дир. поУР 

Результативное 

тьитоговойатте 

стации 

РезультативноетьГИА9 

клаее 

- 

количеетвовыпуекников 

,получившихаттеетат 

Авгует Анализработы 

загод 

Зам.директор а 

поУР 

Социализация 

выпуек-ников 

Поетупление 

выпуекниковвучрежден ия 

ВПОиСПО 

1 раз 

вгод 
Трудоуетройе 

твовыпуекнико в 

— 

подразделофиц 

иальногоеайта 

образовательно 

гоучреждения 

Клаееные 

руководители 
, замдиректор 
а поУР 

Уровеньвоепит 

ан- 

ноетиучащихея 

1.Отеутетвие, енижение 

количеетваучащихея, 

еоетоящих на 

учетевКПДН 

1 

развче 

тверть 

Анализработы 

загод 

Клаееные 

руководители 

, 
Социальныйп 
едагог 

2.Отеутетвие 

правонарушенийередиу 

чащихея 

Втечен 

ие года 

Анализработы 

загод Клаееные 

руководители 
, замдиректор 
а поВР 

3. Охват учащихся 

организованными видами 

деятельности(кружковая 

работа, летняя занятость 

,трудоустройство) 

Сентя 

брь, 

январь 

Отчет Клаееные 

руководители 
, зам.директор 
а поВР 

 


